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Аннотация рабочей программы  

общеобразовательной учебной дисциплины БД.01 «Русский язык» 

Трудоемкость дисциплины: 110 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен.  

Цель дисциплины: формирование коммуникативной  компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения 

в современном поликультурном мире; освоение знаний о социокультурной специфике 

своей страны  и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специ-

фике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны ; достижение необхо-

димого уровня владения русским  языком; позволяющего выпускникам общаться в устной 

и письменной формах ; овладение умением использовать русский язык как средство для 

получения информации из различных  источников в образовательных и самообразователь-

ных целях. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л-1); 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, рассо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям (Л2); 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности (Л-3); 

метапредметные: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (М-1); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания 

(М-2); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (М-3); 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства (М-4); 

предметные: 

- сформированность коммуникативной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире (П-1); 

- владение знаниями о социокультурной специфике своей страны и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны (П-2); 

- достижение порогового уровня владения русским  языком, позволяющего выпуск-

никам общаться в устной и письменной формах как с носителями русского  языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения (П-3); 
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- сформированность умения использовать  язык как средство для получения инфор-

мации из различных  источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык» предназначена для обще-

образовательной подготовки обучающихся. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Русский язык» направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование коммуникативной компетенции, необходимой для успешной соци-

ализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном по-

ликультурном мире; 

- освоение знаний о социокультурной специфике своей страны и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны; 

- достижение необходимого уровня владения русским языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями русского языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

- овладение умением использовать русский язык как средство для получения инфор-

мации из различных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина «Русский язык» относится к предметной области «Русский 

язык.» (базовый уровень) и общеобразовательному циклу программы подготовки специа-

листов среднего звена. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает достиже-

ние обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л-1); 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям (Л2); 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протя-

жении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности (Л-3); 

метапредметных: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (М-1); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания 

(М-2); 



 5 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (М-3); 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства (М-4); 

предметных: 

- сформированность коммуникативной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире (П-1); 

- владение знаниями о социокультурной специфике своей страны и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны (П-2); 

- достижение необходимого уровня владения русским языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями русского языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения (П-

3); 

- сформированность умения использовать русский язык как средство для получения 

информации из различных источников в образовательных и самообразовательных целях 

(П-4). 

 

4 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 110 часов, в том числе:  

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 100 часов; 

консультации – 7 часов;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 43 часа.  

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Структура учебной дисциплины   

 
Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия Очная форма Заочная форма 

Уроки - - 

Практические занятия 100  

Лабораторные занятия -  

Семинарские занятия -  

Консультации 2  

Итого 102  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 8  

В т.ч.: 

Повторение материала уроков 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к практико-ориентированному заданию  

Подготовка проекта 

Подготовка к опросу 

Подготовка другой форме контроля 

Подготовка к  экзамену 

 

6 

 

 

 

 

 

 

2                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая и промежуточная аттестация в форме экзамена     

Всего 110  
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5.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование   

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лаборатор-

ные и  

практические, семинарские занятия, самостоя-

тельная  

работа, консультации 

Объем часов компе-

тенции очная заочная 

1се-

мес

тр 

2 

се-

мес

тр 

1 

се-

мес

тр 

2 

се-

мес

тр 
1 2 3  4   

1.Орфография. 

 

Содержание учебного материала:  

Цели и задачи курса. Язык и его составляющие. 

Фонетический принцип русской орфографии. 

Позиционные изменения звуков. Правописание 

безударных гласных в корне слова. 

Разделительные Ъ и Ь знаки. Морфемный 

принцип орфографии. Понятие морфемы. 

Способы словообразования. Чередующиеся 

гласные в корне слова. Правописание 

приставок. О – Е после шипящих. 

Морфологический принцип орфографии. 

Правописание Н и НН в разных частях речи. НЕ 

с разными частями речи. Мягкий знак после 

шипящих. Особенности служебных частей 

речи. Производные предлоги.:  

16 34   

Л-1 

М-4 

П-1 

Самостоятельная работа: повторение мате-

риала лекций, подготовка к практическим за-

нятиям, подготовка к опросу 

2 1   

Л-1 

М-4 

П-1 

2.Пунктуация.. 

Содержание учебного материала: 

Словосочетание как основная единица синтак-

сиса. Понятие словосочетания. Типы словосо-

четаний. Простое предложение. Типы простых 

предложений. Простое предложение с обособ-

ленным определением Простое предложение с 

обособленным обстоятельством. Тире между 

подлежащим и сказуемым в простом предложе-

нии Понятие о сложном предложении. Типы 

сложных предложений. Знаки препинания в 

сложном предложении. Вводные слова и пред-

ложения. 

16 34   

Л-1 

М-1 

П-1, П-

3 

Самостоятельная работа: повторение мате-

риала лекций, подготовка к практическим заня-

тиям, подготовка к практико-ориентирован-

ному заданию 

2 1   

Л-1 

М-1 

П-1, П-

3 

Консультация  
Индивидуальная консультация перед зачетом в 

1 семестре 
    

 

Консультация  
Групповая консультация перед экзаменом во 2 

семестре 
 2   

 

 Экзамен  Проведение экзамена во 2 семестре  2    

 Всего: 36 74    

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«Русский язык», кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся направления 54.02.02 
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«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» 

Направленность: Художественная обработка металла. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 6 часа. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица из-

мерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоем-

кость СРО, 

час. 

1 Повторение материала уроков 1 час 0,1-4,0 0,1х10 = 1,0 1 

2 Подготовка к практическим заня-

тиям 

1 занятие 0,3-3,0 0,5*2=1 1 

3 Подготовка к практико-ориенти-

рованному заданию 

1 тема 1,0-25,0 1х1=1 1 

4 Подготовка к другой форме кон-

троля 

1 тема 1,0-25,0   1х1=1     - 1- 

5 Подготовка к опросу 1 тема 1,0-25,0 1х1=1 1 

6 Подготовка к  экзамену .экзамен 1,0-10,0 1 х 1 = 1 1 

 Итого:    6 

 

Руководство самостоятельной работой студента осуществляется в форме индивиду-

альных консультаций, контроль – на занятиях, индивидуальных консультациях, другой 

форме контроля, экзамене. 

 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

  

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в ходе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль результатов деятельности обучающегося в процессе освоения 

учебной дисциплины осуществляется на практических занятиях, при выполнении самосто-

ятельных работ.  

Оценочные средства текущего контроля: опрос, практико-ориентированное задание, 

другая форма контроля в 1 семестре. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине – другая форма контроля в1 се-

местре, экзамен –во 2 семестре. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 



 8 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

экземпляров. 

1 Репетитор по русскому языку. Орфография. Пунктуация. Культура речи. Учебное 

пособие. / В.И.Миняева;  Уральский государственный  горный университет, - 5-е 

изд., испр. и доп.- Екатеринбург: УГГУ, 2007.-239 с.  

20 

2 Грамматическая правильность русской речи: стилистический словарь вариантов. 

Л.К.Граудина,  В.А.Цукович, М.П.Карпинская,3-е изд., стереотип. – Москва: 

Астрель,  2004.- 355 с.  

1 

3 Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Нарушевич А.Г. и др. Русский язык 

(базовый уровень) 10 - 11 АО "Издательство "Просвещение"

 http://www.mnemozina.ru/katalog-knig/osnovnoe-obshchee-

obrazovanie/russkij-yazyk/detail.php?ID, 

50 

 

8.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

экземпляров  

   

1 Ефимов С.Е. Основы русского языка. Свободное понимание: учебное 

пособие/С.Е..Ефимов.- Москва: Риор, Москва: ИНФРА- М.,2016 – 416 с. 

2 

2 Михайлова С.Ю. Орфография в заданиях и ответах. Орфограммы в корне слова. 

Н и НН в разных частях речи [Электронный ресурс] Михайлова С.Ю., Михайлова 

Н.Е.- Электрон. текстовые данные.- М.: Мир и Образование, 2013.- 112с.- Режим 

доступа:http// www.iprbookshop.ru/ 14571.html.-ЭБС «iprbooks» 

Электронный 

ресурс 

3 Михайлова С.Ю. Орфография в заданиях и ответах. Орфограммы в приставках. 

Орфограммы в суффиксах. Орфограммы в окончаниях. [Электронный ресурс] 

Михайлова С.Ю., Михайлова Н.Е.- Электрон. текстовые данные.- М.: Мир и 

образование,2013.-96 с.- Режим доступа http://iprbookshop.ru/14572.html.- ЭБС  

«iprbooks». 

Электронный 

ресурс 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения [Электронный 

ресурс]/ЭсалнекА.Я.-М.:ФЛИНТА,2017 

,..http://www.studentlibrary.ru/bookISBN9785893494075.htlm 

 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/14572.html.-
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1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций/уроков. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием учебного каби-

нета. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02).  

В кабинете имеются посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; компьютер, мультимедийный проектор и экран. 

 

12 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-

ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-

тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-

ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-

альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 

с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде-

лённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован-

ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Литература» 

 

Трудоемкость дисциплины: 104 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Цель дисциплины: формирование коммуникативной  компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного обще-

ния в современном поликультурном мире; освоение знаний о социокультурной специфике 

своей страны  и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой спе-

цифике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны ; достижение не-

обходимого уровня владения русским  языком; позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах ; овладение умением использовать русский язык как сред-

ство для получения информации из различных  источников в образовательных и самооб-

разовательных целях. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л-1); 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, рассо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям (Л2); 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности (Л-3); 

метапредметные: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (М-1); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания 

(М-2); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (М-3); 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства (М-4); 

предметные: 

- сформированность коммуникативной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современ-

ном поликультурном мире (П-1); 

- владение знаниями о социокультурной специфике своей страны и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны (П-2); 
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- достижение порогового уровня владения русским языком, позволяющего выпуск-

никам общаться в устной и письменной формах как с носителями русского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения (П-3); 

- сформированность умения использовать язык как средство для получения инфор-

мации из различных источников в образовательных и самообразовательных целях (П-4) 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Литература» предназначена для общеоб-

разовательной подготовки обучающихся. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование коммуникативной компетенции, необходимой для успешной соци-

ализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

- освоение знаний о социокультурной специфике своей страны и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны; 

- достижение необходимого уровня владения русским языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями русского языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

- овладение умением использовать русский язык как средство для получения ин-

формации из различных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина «Литература» относится к предметной области «Литература» 

(базовый уровень) и общеобразовательному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает достиже-

ние обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л-1); 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям (Л2); 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности (Л-3); 

метапредметных: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (М-1); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания 

(М-2); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 
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типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (М-3); 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства (М-4); 

предметных: 

- сформированность коммуникативной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современ-

ном поликультурном мире (П-1); 

- владение знаниями о социокультурной специфике своей страны и умение строить 

свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны (П-2); 

- достижение необходимого уровня владения русским языком, позволяющего вы-

пускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями русского языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения 

(П-3); 

- сформированность умения использовать русский язык как средство для получе-

ния информации из различных источников в образовательных и самообразовательных це-

лях (П-4). 

 

4 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 104 часов, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 100 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 4 часа. 

 

  

 

  

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Структура учебной дисциплины   

 
Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия Очная форма Заочная форма 

Уроки 66  

Практические занятия 34  

Лабораторные занятия -  

Семинарские занятия -  

Консультации   

Итого 100 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 4  

В т.ч.: 

Повторение материала уроков 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Текущая и промежуточная аттестация в другой форме и  форме дифференцированного зачёта  

Всего 104  
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5.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование   

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и  

практические, семинарские занятия, самостоя-

тельная  

работа, консультации 

Объем часов компе-

тенции очная заочная 

1се

мес

тр 

2 

се-

мес

тр 

1 

се

м

ес

тр 

2 

се-

мес

тр 

1 2 3  4   

1.Основы теории 

литературы. 

 

 Содержание учебного материала:  
Роды и жанры литературы. Литературные  

направления. Общая характеристика русской 

литературы и культуры второй половины 19 

века .Культурно-историческое развитие России.  

4    

Л-1 

М-4 

П-1 

Самостоятельная работа: повторение мате-

риала лекций, подготовка к практическим заня-

тиям, подготовка к опросу 

    

Л-1 

М-4 

П-1 

2.Литература 2-ой 

половины 19 века 

Содержание учебного материала: 

 
Жизненный и творческий путь И.С.Тургенева 

.Своеобразие рассказов из сборника «Записки 

охотника»Роман«Отцы и дети",художественные 

особенности ,система образов .Пьеса Остров-

ского «Гроза»,особенности развития конфликта 

.Представители «темного царства» в пьесе 

.Своеобразие жанра и проблематика романа 

«Преступление и наказание».Образ главного 

героя. Теория Раскольникова. Духовные иска-

ния Л.Н.Толстого. Отражение  правды жизни в 

«Севастопольских рассказах». Жанровое свое-

образие  ,особенности   композиции и пробле-

матика романа «Война и мир».Любимые и не-

любимые герои Толстого Художественные осо-

бенности коротких рассказов Чехова. Драматур-

гия. Пьеса «Вишневый сад». Философская ли-

рика Ф.И.Тютчева. Поэзия А.А.Фета как выра-

жение идеала и красоты. 

28 18   

Л-1 

М-1 

П-1, П-3 

Самостоятельная работа: повторение мате-

риала лекций, подготовка к практическим заня-

тиям, подготовка к практико-ориентированному 

заданию 

1 1   

 

 

 

3..Литература 20 

века. 

Содержание учебного материала: 

 

:Историческое развитие России 20 века. Осо-

бенности культурно-исторического развития и 

литературные процессы России начала 20 века. 

А.М.Горький. Ранние романтические произве-

дения.  Правда  жизни в рассказах  Горького. 

Пьеса «На дне», особенности развития кон-

фликта . Новаторство в литературе начала века. 

Литературные течения. Поэты серебряного века. 

Особенности творчества А.А.Блока. Поэма 

«Двенадцать», социальные противоречия в поэ-

ме .Особенности ранней лирики поэзии 

В.В.Маяковского. Сатирические  произведения. 

Творчество С.А.Есенина .Поэтизация русской 

природы, русской деревни. Тема Родины. Тема 

судьбы в поэзии М. Цветаевой. Особенности 

лирики А.А.Ахматовой. Поэма «Реквием». 

М.Булгаков «Мастер и Маргарита» ,своеобразие 

 50   

Л-1, Л-2 

М-1 

П-1, П-3 
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романа., 

 

Самостоятельная работа: повторение мате-

риала лекций, подготовка к практическим заня-

тиям. 

1 1   

Л-1, Л-2 

М-1 

П-1, П-3 

, ,      

Другие формы 
Проведение другой формы контроля  в 1 се-

местре  
+    

 

Консультация  
Групповая консультация перед  дифференциро-

ванным зачетом  во 2 семестре 
    

 

 Дифференциро-

ванный зачет 

Проведение дифференцированного зачета во 2 

семестре 
 +   

 

 Всего: 34 70    

 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины  

«Литература», кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся направления  54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)». 

Направленность: Художественная обработка металла.  

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 4 часа. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала уроков 1 час 0,1-4,0 0,1 х 10 =1,0 1 

2 Подготовка к практическим заня-

тиям 

1 занятие 0,3-3,0 0,5 х 2 = 1 1 

3 Подготовка к опросу 1 тема 0,2,0-25,0 0,2 х 5 = 1 1 

4 Подготовка к  дифференцирован-

ному  зачету 

зачет 1,0-10,0 1,0 х 1 = 1,0 1 

 Итого:    4 

, 

Руководство самостоятельной работой студента осуществляется в форме индиви-

дуальных консультаций, контроль – на занятиях, индивидуальных консультациях, диффе-

ренцированном зачёте. 

 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

  

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в ходе текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль результатов деятельности обучающегося в процессе освоения 

учебной дисциплины осуществляется на практических занятиях, при выполнении само-

стоятельных работ.  

Оценочные средства текущего контроля: опрос, практико-ориентированное зада-

ние, индивидуальный проект, другая форма контроля в 1 семестре. 
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Для осуществления текущего контроля знаний, умений  обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине - дифференцированный зачет 

во 2 семестре. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

экземпляров. 

1 , ,Русская литература Х1Х века.Учебное пособие для учащихся 10-11класса 

общеобразовательных учреждений. В 2  ч.Под ред.Ф.Ф.Кузнецова –

М.:Просвещение, 1996. 

20 

2 Грамматическая правильность русской речи: стилистический словарь вариантов. 

Л.К.Граудина,  В.А.Цукович, М.П.Карпинская,3-е изд., стереотип. – Москва: 

Астрель,  2004.- 355 с.  

1 

3 Азарова Н.И. Л.Н.Толстой в жизни и творчестве: учебное пособие для школ, 

гимназий, лицеев и колледжей/ Азарова Н.И.- Электрон. текстовые данные.- М.: 

Русское слово,2014-160 с.- Режим доступа: http//www.iprbookshop.ru/40311.html,- 

ЭБС  «iprbooks». 

Электронный 

ресурс 

 

8.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Количество 

экземпляров  

1 От Горького до Солженицына: пособие по литературе для поступающих в вузы / 

Л.Я.Штейнберг, И.В.Кондаков. Москва: Высшая школа,1994 –. 286 с...:  

2 

2 Ефимов С.Е. Основы русского языка. Свободное понимание: учебное 

пособие/С.Е..Ефимов.- Москва: Риор, Москва: ИНФРА- М.,2016 – 416 с. 

2 

3 , , ,Торкунова Т.В.,Алиева Н ,Бабина О.Б.,Черненькова О.Б.Готовимся к экзамену по 

литературе:учебное пособие. Лекции,вопросы и задания.М.:Айрис-пресс,2003. 

Электронный 

ресурс 

4 Михайлова С.Ю. Орфография в заданиях и ответах. Орфограммы в приставках. 

Орфограммы в суффиксах. Орфограммы в окончаниях. [Электронный ресурс] 

Михайлова С.Ю., Михайлова Н.Е.- Электрон. текстовые данные.- М.: Мир и 

образование,2013.-96 с.- Режим доступа http://iprbookshop.ru/14572.html.- ЭБС  

Электронный 

ресурс 

http://iprbookshop.ru/14572.html.-
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«iprbooks». 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основы литературоведения. Анализ художественного произведения [Электронный 

ресурс]/ЭсалнекА.Я.-М.:ФЛИНТА,2017 

,..http://www.studentlibrary.ru/bookISBN9785893494075.htlm 

 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций/уроков. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ 

 ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием учебного каби-

нета. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02).  

           В кабинете имеются посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

 преподавателя; компьютер, мультимедийный проектор и экран. 

 

12 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 
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учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и инди-

видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-

но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспече-
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нию, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

 «Иностранный язык» 

 

Трудоемкость дисциплины: 130 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины: формирование и развитие 

коммуникативных компетенций (говорение, письмо, чтение, аудирование), необходимых 

и достаточных для решения коммуникативно-практических задач в ситуациях бытового 

общения. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л-1); 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям (Л2); 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности (Л-3); 

метапредметные: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (М-1); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания 

(М-2); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (М-3); 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства (М-4); 

предметные: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире (П-1); 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(П-2); 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого ино-

странного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения (П-3); 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для по-

лучения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразователь-

ных целях (П-4). 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины направлено на достижение 

следующей цели: формирование и развитие коммуникативных компетенций (говорение, 

письмо, чтение, аудирование), необходимых и достаточных для решения коммуникатив-

но-практических задач в ситуациях бытового общения. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина относится к предметной области «Иностранные языки» и об-

щеобразовательному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающи-

мися следующих результатов: 

личностных: 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л-1); 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстре-

мизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям (Л2); 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на про-

тяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности (Л-3); 

метапредметных: 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (М-1); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания 

(М-2); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной де-

ятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени-

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (М-3); 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства (М-4); 

предметных: 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире (П-1); 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 
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выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка 

(П-2); 

- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого ино-

странного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения (П-3); 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для по-

лучения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразователь-

ных целях (П-4). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  Умения Знания 
Л1-Л3 

М1-М4 

П1-П4 

- общаться (устно и письменно) на ино-

странном языке на повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные 

тексты; 

- самостоятельно совершенствовать уст-

ную и письменную речь, пополнять сло-

варный запас. 

лексический (1200 – 1400 лексиче-

ских единиц) и грамматический ми-

нимум, необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) иностранных 

текстов. 

 

4 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 130 часов, в том числе: 

Контакт. часы - 124 часа; 

консультация – 2 часа;  

самостоятельная работа студентов - 2 часа; 

контроль – 2 часа 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Структура учебной дисциплины   
Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия Очная форма Заочная форма 

Лекции/уроки 44  

Практические занятия 80  

Лабораторные занятия -  

Семинарские занятия -  

Консультации 2  

Итого 126  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Подготовка к опросу и практико-ориентированному заданию  2  

Контроль  

Экзамен 2  

Всего 130  

 

5.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование   

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

и  

практические, семинарские занятия, самостоя-

тельная  

работа, консультации 

Объем часов компетенции 

очная заочная 

1 2 3   
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1.Я и моя семья. 

 

Содержание учебного материала:  

Часть А: Бытовая сфера общения:  

Приветствие, прощание, знакомство. Я и моя 

семья.  

Часть Б: Грамматика:  

Имя существительное. Образование множе-

ственного числа. Артикли. Глагол «быть» 

16  

Л-1 

М-4 

П-1 

2. Мой распорядок дня. 

Досуг, хобби. 

Содержание учебного материала:  

Часть А: Бытовая сфера общения:  

Распорядок дня. Мой рабочий день. Мой сво-

бодный день. Мой досуг, хобби. 

Часть Б: Грамматика: 

Личные, притяжательные, указательные место-

имения. 

16  

Л-1 

М-1 

П-1, П-3 

Самостоятельная работа: подготовка к 

опросу и практико-ориентированному заданию 
2  

 

3. Мой дом/квартира 

Содержание учебного материала:  
Часть А: Бытовая сфера общения:  

Мой дом/квартира, жилищные условия.  

Часть Б: Грамматика:  

Оборот “there+to be” (англ), “il y a” (фр.), “es 

gibt” (нем) 

46  

Л-1, Л-2 

М-1 

П-1, П-3 

4. Спорт 

Содержание учебного материала:  
Часть А: Социально-культурная сфера: 

Тема 4. Спорт. Здоровый образ жизни. Олим-

пийские игры. 

Часть Б: Грамматика:  

Глагол «иметь». Количественные, порядковые 

числительные. Время. Дни недели, месяцы. 

46  

Л-1, Л-3 

М-2, М-3, 

М-4 

П-4 

Экзамен 
Консультация перед экзаменом 2   

Экзамен   2   

 Всего: 130   

 

6 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в ходе текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль результатов деятельности обучающегося в процессе освоения 

учебной дисциплины осуществляется на практических занятиях, при выполнении само-

стоятельных работ.  

Оценочные средства текущего контроля: опрос, практико-ориентированное зада-

ние, доклад, другая форма контроля. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине – экзамен. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 
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Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1 Основная литература 

Английский язык 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Агабекян, И. П.  Английский язык для ссузов: учебное пособие / И. П. Агабекян. - 

Москва : Проспект, 2019. - 280 с. .                                                             

362 

2 Английский язык. 10 класс = Spotlight. 10: учебник для общеобразовательных органи-

заций : базовый уровень / О. В. Афанасьева [и др.]. - 8-е изд. - Москва : Просвещение : 

Express Publishing, 2019. - 248 с. : 

30 

3  Английский язык. 11 класс = Spotlight. 11: учебник для общеобразовательных органи-

заций : базовый уровень / О. В. Афанасьева [и др.]. - 8-е изд. - Москва : Просвещение : 

Express Publishing, 2019. - 256 с. 

20 

4 Голицынский Ю.Б. Грамматика: сборник упражнений / Ю. Б. Голицынский. - Изд. 8-е, 

испр. - Санкт-Петербург : КАРО, 2017. - 576 с. 
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Немецкий язык 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Радченко О. А. Немецкий язык. 10 класс = Deutsch. 10: учебник для общеобразова-

тельных организаций : базовый и углублённый уровни / О. А. Радченко, М. 

А. Лытаева, О. В. Гутброд. - Москва : Просвещение, 2019. - 255  с. 

2 

2 Радченко О. А. Немецкий язык. 11 класс = Deutsch. 11: учебник для общеобразова-

тельных организаций : базовый и углубленный уровни / О. А. Радченко, М. 

А. Лытаева, О. В. Гутброд. - Москва : Просвещение, 2019. - 256 с. 

2 

3  Миляева  Н. Н. Немецкий язы : учебник и практикум для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. 

- Москва : Юрайт, 2019. - 353 с.  
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Французский язык 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1  Французский язык. 6-7-й годы обучения. Базовый уровень. 10-11 классы: учебник / В. 

Н. Шацких [и др.]. - 4-е изд., стер. - Москва : Дрофа, 2018. - 320 с.  

4 

2  Бартенева И. Ю. Французский язык: учебное пособие для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования / И. Ю. Бартенева, О. 

В. Желткова, М. С. Левина. - Москва: Юрайт, 2019. - 332 с.  
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7.2 Дополнительная литература 

Английский язык 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Дудорова, Э. С. Разговорный английский. Актуальные темы для свободного обще-

ния : [Электронный ресурс] : учебное пособие / Дудорова Э. С. - Санкт-Петербург : 

КАРО, 2019. - 352 с. - URL: https://www.iprbookshop.ru/89266.html. 

Эл. ресурс 

2 Агабекян, И.П.  Агабекян, И.П. Английский язык для бакалавров: учебное пособие 

для студен-тов вузов / И. П. Агабекян. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 384с. 

198 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%8F%D0%BD%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=130672764344610&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=130570611354413&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=130570611354413&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=130372768344215&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=120770764354519&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Немецкий язык 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Листвин Д. А. Вся грамматика немецкого языка для школы в упражнениях и пра-

вилах. Грамматика немецкого языка в упражнениях с правилами: сборник упраж-

нений / Д. А. Листвин. - Москва : АСТ : Lingua, 2019.  

13 

2 Серегина М. А. Практическая грамматика немецкого языка : [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Серегина М. А. - Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2020. - 158 с. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107976.html. 

Эл. ресурс 

 

Французский язык 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Шарапова Т. Н. Французский язык = Le français : [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Шарапова Т. Н. - Омск : Омский государственный технический универ-

ситет, 2020. - 112 с. - URL: https://www.iprbookshop.ru/115457.html. 

Эл. ресурс 

2 Попова И.Н. Французский язык/ Manuel de francais : учебник для 1 курса ВУЗов и 

факультетов иностранных языков / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. 

- Изд. 21-е, испр. - Москва : Нестор Академик, 2018. - 576 с. 

13 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭБС «Издательство Лань» http://e.lanbook.com  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru  

 

Английский язык 

1. Грамматика английского языка. Английская грамматика. www.native-

english.ru/grammar  

2. Английский язык.ru – Пособия по английскому языку. 

http://english.language.ru/posob/index.html  

3. Статьи, справочники по лингвистике, переводу, изучению языков. Грамматика, 

топики (темы), тесты по английскому. www.linguistic.ru 

4. Мультимедийная энциклопедия www.britannika.com 

3.  Онлайн-словарь www.lingvo.ru 

4.  Онлайн-словарь www.multitran.ru  

5.  Онлайн курсы www.study.ru, www.edufind.com 

 

Немецкий язык 

1. Электронная энциклопедия http://www.brockhaus.de 

2. Электронная энциклопедия http://de.wikipedia.org/wiki 

3. Немецкий журнал http://www.focus.de 

4. Интерактивная грамматика немецкого языка http://www.grammade.ru 

5. Электронный словарь http://www.langenscheidt.de 

6. Онлайн курсы, тесты http://www.test.de, http://www.oeko-test.de 

 

Французский язык 

1. Обучающий портал www.le-francais.ru 

2. Обучающий портал http//www. studyFrench.ru  

3. les-verbes.com — спряжение французских глаголов. 

 4. www.multitran.ru (онлайн-словарь). 

 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=110671764314510&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=110879764354210&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://e.lanbook.com/
http://www.linguistic.ru/
http://www.study.ru/
http://www.edufind.com/
http://www.oeko-test.de/
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9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций/уроков. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием учебного каби-

нета. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов 

           В кабинете имеются посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

 преподавателя; компьютер, мультимедийный проектор и экран. 

 

 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и инди-

видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  
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для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-

но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспече-

нию, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы общеобразовательной  

учебной дисциплины «История» 

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 100 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины: формирование научного 

представления об этапах и закономерностях исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции.  

Результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну) (Л-1); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его 

защите (Л-2); 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире (Л-3); 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества (Л-4); 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире (Л-5); 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения (Л-6);  

метапредметные: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности 

(М-1); 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность (М-2); 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализаций планов деятельности (М-3); 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях (М-4); 

 умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (М-5); 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем (М-6); 

 способность и готовность к самостоятельному поиску метолов решения практических 

задач, применению различных методов познания (М-7); 

 готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать (М-8); 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсно-сбережения, правовых и этических норма, 

норм информационной безопасности (М-9); 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей (М-10) 

предметные: 
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 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфики, методах исторического познания и роли решения задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире (П-1);  

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями общем и особенном в мировом историческом процессе (П-2);  

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников (П-

3); 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике (П-4). 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «История» направлено на 

решение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающегося осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;  

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина «История» относится к предметной области «Общественно-

научные предметы» и общеобразовательному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну) (Л-1); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его 

защите (Л-2); 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире (Л-3); 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества (Л-4); 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире (Л-5); 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения (Л-6);  
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метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности (М-1); 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность 

(М-2); 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализаций планов деятельности (М-3); 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях (М-4); 

 умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты (М-5); 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем (М-6); 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания (М-7); 

 готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать (М-8); 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсно-

сбережения, правовых и этических норма, норм информационной безопасности (М-9); 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей (М-10) 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфики, методах исторического познания и роли решения задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире (П-1);  

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями общем и особенном в мировом историческом процессе (П-2);  

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников (П-

3); 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике (П-4). 

В рамках программы подготовки специалистов среднего звена изучение данной 

учебной дисциплины направлено на формирование следующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) обучающихся: 

          предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфики, методах исторического познания и роли решения задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире (П-1);  

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями общем и особенном в мировом историческом процессе (П-2);  

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников (П-

3); 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике (П-4). 
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4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 100 часов, в том числе: 

 аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 78 часов; 

 консультации – 0 часов; 

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 22 часа. 

 

5 СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура учебной дисциплины   
Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия Очная форма Заочная форма 

Лекции 66  

Практические занятия 12  

Консультации   

Итого   

Внеаудиторная самостоятельная работа 

В т.ч.: 

Повторение материала лекций 
 

22 
 

 

Промежуточная аттестация в форме -  дифференцированный зачёт  

Всего 100  

 

5.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование   

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и  

практические, семинарские занятия, 

самостоятельная  

работа, консультации 

Объем часов Результаты 

освоения 

учебной 

дисциплины 

очная заочная 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

История как наука. 

Древнейшая стадия 

истории 

человечества 

Содержание учебного материала: Происхождение 

человека. Зарождение производящего хозяйства, 

появление земледелия и животноводства. 

Древнейшие поселения землевладельцев и 

животноводов. Появление ремесла и торговли. 

Начало формирования народов. Эволюция 

общественных отношений, усиление неравенства. 

Укрепление власти вождей. Возникновение 

элементов государственности. Древнейшие города 

5  П-1 
П-2 

Л-3 

М-2 
М-7 

 

Практические занятия:  выписать основные 

понятия и события данного периода  
2   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции, 

написание глоссария,  
2   

Тема 2. Цивилизация 

Древнего мира 

Содержание учебного материала: Древнейшие 

государства. Понятие цивилизации. Великое 

переселение народов и падение Западной Римской 

империи. Культура и религия Древнего мира. 

Особенности культуры и религиозных воззрений 

Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм-

древнейшая мировая религия. Зарождение 

конфуцианства в Китае. Достижения культуры 

Древней Греции. Особенности древнеримской 

культуры. Античная философия, наука, литература, 

архитектура, изобразительное искусство.  

Возникновение христианства. Особенности 

христианского вероучения и церковной культуры 

5  Л-3 
М-8 

П-1 

П-2 
 

 

Практическое занятие:  

1.Указать основные виды цивилизаций, и основные 

характеристики   

2. Дать характеристику основных религий данного 

2   
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периода истории  

Самостоятельная работа: подготовка к лекции и 

докладу, написание глоссария. 
2   

Тема 3. 

Цивилизация Запада 

и Востока в Средние 

века 

Содержание учебного материала: Великое 

переселение народов и образование варварских 

королевств в Европе. Средние века: понятие, 

хронологические рамки, периодизация. 

Византийская империя: власть, управление. 

Византия и славяне. Принятие христианства 

славянскими народами. Турецкие завоевания и 

падение Византии. Средневековое общество. 

Феодализм: понятие основные черты. Феодальное 

землевладение, вассально-ленные отношения. 

Структура и сословия средневекового общества. 

Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская 

община. Феодалы Крестовые походы и их 

последствия. Начало Ренессанса. Особенности и 

достижения средневековой культуры. Наука и 

богословие. Духовные ценности Средневековья. 

Школы и университеты. Художественная культура 

(стили, творцы, памятники искусства). Изобретение 

книгопечатания и последствия этого события. 

Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). 

Культурное наследие европейского Средневековья 

5  М-8 

Л-3 

Л-4 
П-2 

 

Практическое занятие:  

1. Великое переселение народов.  

2. Королевство франков, феодализм, арабский 

халифат, заполнить таблицу в тетрадях 

2   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции, 

написание глоссария, подготовка к тесту 

2   

Тема 4. 

Древнерусское 

государство в IX-XII 

веках.  

Содержание учебного материала: Образование 

Древнерусского государства. Территория России до 

появления восточных славян. Происхождение 

славян, их расселении). Причины распада Киевской 

Руси. Русские земли в XII-XIII вв. Причины 

наступления периода раздробленности Руси. 

Образование Золотой орды, установление 

ордынского владычества над Русью 

5  Л-1 

Л-2 
М-2 

М-8 

П-1 
П-2 

Практические занятия:  

Составить таблицу: «Соседи восточных славян». 

Сообщения о Рюрике, Олеге, Владимире Мономахе, 

Ярославе Мудром, Александре Невском, Дмитрии 

Донском. Составить таблицу: «Военные походы 

первых русских князей». Работа с терминами 

2   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции и 

докладу, написание глоссария. 
2   

Тема 5.  

Русское государство 

в XIV-XVII веках 

Содержание учебного материала: Усиление 

московского княжества в XIV – первой половине 

XV. Различные судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Князь Иван Калита. 

Начало правления Дмитрия Донского. Куликовская 

битва и ее значение. Образование единого русского 

государства. Начало правления Ивана III. Судебник 

1497 года и его значение для укрепления единого 

государства. Начало формирования системы 

крепостного права. Этапы закрепощения крестьян. 

Причины создания крепостнической системы. 

Территория населения России в XVI веке Правление 

Елены Глинской и ее реформы. правления Ивана 

Грозного. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее 

смысл. Опричный террор и его последствия. 

Внешняя политика Ивана Грозного. Итоги 

5  М-5 
М-8 

 Л-1 

Л-3 
 Л-4 

П-2 
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правления Ивана Грозного. Возвышение Бориса 

Годунова 

Практические занятия:  Основные реформы и 

последствия данного периода 
2   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции, 

подготовка к тесту 

2   

Тема 6. 

Страны Запада и 

Востока в ХVI – 

ХVIII вв. 

Содержание учебного материала: Великие 

географические открытия, их значение. "Революция 

цен". Колониальная политика европейских стран. 

Предпосылки генезиса капитализма в Европе. 

Аграрная революция. Появление новых форм 

хозяйства. Методы первоначального накопления 

капитала. Абсолютная монархия XVI - XVII вв. 

Проблема возникновения абсолютизма, его 

типология в исторической литературе. Реформация 

и контрреформация: причины, суть, этапы, 

значение. Появление протестантизма, его течения. 

М. Лютер и Т. Мюнцер. Ж. Кальвин и У. Цвингли. 

Крестьянская война в Германии. Нидерландская 

буржуазная революция: предпосылки, содержание 

ее основных этапов, характер, историческое 

значение. Англия в XVI - начале XVII вв. Начало 

аграрного переворота. Особенности английского 

абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика 

Тюдоров. "Королевская реформация" в Англии. 

Франция в XVI и первой половине XVII вв. 

Французский абсолютизм. Реформационное 

движение и гражданские войны. Генрих IV, его 

внутренняя и внешняя политика. Ришелье. 

Международные отношения в XVI и первой 

половине XVII вв. Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир. Основные направления в 

развитии культуры в Западной Европе. Особенности 

гуманистического движения. Натурфилософия. 

Развитие естественных наук. Политические теории, 

социальные теории 

5  М-1 

М-8 
Л-3 

Л-4 

П-2 
 

Практические занятия: 

Таблицы по итогам географических открытий, 

внешней политике. Ответы на вопросы по 

Реформации.  

2   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции, 

подготовка к тесту 
2   

Тема 7. 

Россия в конце ХVII 

– ХVIII вв.: от 

царства к империи 

Содержание учебного материала: Начало 

правления и реформы Петра I Приход Петра к 

власти. Первые преобразования. Причины 

преобразований всех сторон жизни России. 

Создание регулярной армии. Новая система ее 

комплектования - рекрутские наборы. Перемены в 

положении дворянства. Указ о единонаследии. 

Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной 

подати. Перепись населения. Меры по развитию 

мануфактурного производства. Особенности 

российских мануфактур. Политика протекционизма 

и меркантилизма. Реформы государственного 

управления. Бюрократизация государственного 

строя. Учреждение Сената как высшего 

законосовещательного и контрольного органа. 

Система коллегий, особенности коллегиального 

управления. Дальнейшее подчинения церкви 

государству. Святейший синод. Создание системы 

надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного 

управления: образование губерний. Провозглашение 

8  М-2 

М-5 

М-8 
 Л-1 

 Л-2 

Л-4 
П-2 
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Петра I императором. Табель о рангах и ее значение 

для социального развития России. Внешняя 

политика Петра I. Полтавская битва и ее значение. 

Эпоха дворцовых переворотов, Первые приемники 

Петра I (Екатерина I, Петра II), борьба за власть. 

Правление Анны Ионовны. Приход к власти 

Елизаветы Петровны Правление Петра III. 

Свержение Петра III и приход к власти Екатерины 

II. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещенный абсолютизм 

Практические занятия: тезисы по реформам 

Петра Великого; составление таблицы по 

Дворцовым переворотам 

   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции 2   

Тема 8. 

Индустриальная 

цивилизация Запада 

и Востока 

Содержание учебного материала: 
Английская революция и ее место в истории. 

Завершение аграрного и промышленный переворот 

в Англии. Политическая история Англии в XVIII-

XIX вв. Война североамериканских колоний за 

независимость и образование США. "Декларация 

независимости". Гражданская война Севера и Юга. 

XVIII век - эпоха Просвещения.  

8  М-2 
М-5 

М-8 

Л-2 
Л-4 

П-2 

Практические занятия: составление таблицы по 

развитию европейских государств, ответы на 

вопросы по общественному движению, составление 

характеристик выдающихся деятелей. 

   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции 2   

Тема 9. 

Россия в XIX веке 

Содержание учебного материала: Экономическое 

и социальное развитие России в конце XVIII первой 

половины XIX в. Реформы Александра I. Воцарение 

Александра I. Отечественная война 1812 года. 

Итоги войны 1812 года Внутренняя политика 

второй половины царствования Александра I. 

Восстание декабристов. Император Николай I. 

Начало правления Александра II. Крестьянская 

реформа 1861 года. С.Ю. Витте, Реформы 60-70-х 

годов XIX века Убийство Александра II, 

Царствование Александра III. Начало правления 

Александра III. Укрепление государственной 

власти.  Попытки контрреформ (земские 

начальники, земская контрреволюция). Социально-

экономические и политические вызовы России 

накануне XX века 

5  М-3 

М-8 

М-9 
Л-1 

Л-2 

Л-4 
П-2 

П-3 

П-4 

 

Практические занятия:  

1. Выписать основные направления. 

деятельности императоров. 

2. Последствия реформ для страны 

   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции, 

подготовка к тесту 

2   

Тема 10. 

История России. 

XX- начало XXI в. 

Содержание учебного материала: Социально-

экономическое развитие.  Экономический кризис и 

депрессия в 1900-1908 гг. Политический строй 

России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте. Его 

реформы. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, причины, 

характер, особенности, периодизация.  П.А. 

Столыпин. Участие России в Первой мировой 

войне. Влияние  войны на экономическое и 

политическое положение страны. Февральская 

революция в России (февраль – март 1917 г.). 

5  М-8 

М-9 

М-10 

Л-4 

П-1 
П-2 
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Россия на перепутье: март-июль 1917 г. Развитие 

революции в июне – октябре 1917 г. Приход 

большевиков к власти (октябрь-ноябрь 1917 г.). 

Рождение Советского государства (ноябрь 1917 – 

июнь 1918 гг.). Брестский мир и его последствия 

(март – июль 1918 г.). Гражданская война в России 

1918-1920 гг. Политика «военного коммунизма» 

(1918-1921). переход к новой экономической 

политике. Ленинская концепция НЭПа (1921-1923). 

Образование СССР в 1922-1923 гг. Борьба за 

лидерство в партии в 1923-1927 гг. Внешняя 

политика СССР в 1920-х гг. Индустриализация 

страны в конце 1920-1930-х гг. Коллективизация 

сельского хозяйства страны в конце 1920-1930 гг. 

Проблемы политических репрессий. Культурное 

строительство в СССР 1930-х гг. Внешняя политика 

СССР в 1930-х гг. Вторая мировая и Великая 

Отечественная война. Роль советского народа в 

разгроме фашизма. Итоги и уроки ВОв. 

Восстановление народного хозяйства. Усиление 

репрессий в послевоенное время. 

Внутриполитическая борьба после смерти В.И. 

Сталина. Реабилитация жертв массовых репрессий 

30-50-х гг. «Оттепель» Влияние XX съезда КПСС на 

духовную жизнь общества. Л.И. Брежнев. 

Экономическая реформа 1965 года: содержание, 

противоречия, причины неудач. Стагнация 

политической, экономической, социальной жизни 

общества. Конституция развитого социализма.  

Период перестройки. Курс на экономическую и 

политическую модернизацию страны. Концепция 

перестройки. Реформы в экономике. Политические 

реформы. Выход на политическую арену новых сил. 

Кризис КПСС. Национальные противоречия. 

События августа 1991 года. Распад СССР и создание 

СНГ. 
 Практические занятия:  

1.Составить хронология проводимых реформ. 

2. Дать характеристику влияния данных реформ на 

страну 

   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции, 

подготовка к тесту 

2   

Тема 11. 

Страны Запада и 

Востока в XX - 

начале XXI века. 

Мировой экономический кризис начала ХХ 

века. Первая мировая война как проявление кризиса 

цивилизации. Ее причины, характер, этапы. Итоги 

войны. 

Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений. Ноябрьская революция 

в Германии. 

Причины прихода нацистов к власти. 

Германия под властью фашизма. Мировой 

экономический кризис 1929-1933 гг. США: поиск 

выхода из "великой репрессии". "Новый курс". Ф. 

Рузвельт. Причины и характер Второй мировой 

войны. Начальный период войны. Ход Второй 

мировой войны в 1941-1945 гг. Итоги войны. 

Ялтинско-Потсдамская система международных 

отношений во второй половине ХХ в. "Холодная 

война". США во второй половине XX в.: внутренняя 

и внешняя политика. Германия после II мировой 

войны: ФРГ, ГДР. Объединение Германии. IV и V 

Республики во Франции. Конституция 1958 г. 

5  М-8 
М-9 

М-10 

Л-4 
П-1 

П-2 
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Голлизм. Процесс деколонизации в XX в.: этапы, 

характер, результаты. Трансформация западной 

цивилизации во второй половине XX века. 

Изменение форм собственности и социальной 

структуры. Эволюция демократии. 

Основные тенденции развития западной 

цивилизации в начале XXI века. Модели нового 

равновесия сил и гегемонистской стабильности. 

Центры влияния в современном мире. Глобальные 

проблемы мирового сообщества. Основные 

направления и эффекты глобализации. Влияние 

глобализации на трансформацию международных 

отношений. Новые факторы в системе 

международных отношений. Возрастание 

конфликтности в международной жизни: 

национализм, терроризм, наркотрафик и т. д. Новые 

измерения международной безопасности и 

возможности их разрешения. Перспективы развития 

сотрудничества в мировом сообществе. 
 Практические занятия:  

1.создать хронологическую таблицу событий. 

2. Основные реформы данного периода, их краткая 

характеристика.  

   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции, 

подготовка к тесту 

2   

Тема 12. 

Российская 

Федерация 
 

Содержание учебного материала: Начало 

кардинальных перемен в стране. Президент 

Российской Федерации Б.Н. Ельцин. «Шоковая 

терапия» в экономике. Либерализация цен. 

Приватизация государственной собственности и ее 

этапы. Состояние российской экономики в середине 

90-х гг. Становление президентской республики. 

Обострение противоречий между исполнительной и 

законодательной властью. Народный референдум в 

апреле 1993 г. политический кризис в сентябре-

октябре 1993 г. Упразднение органов советской 

власти. Конституция Российской федерации 1993 г. 

парламентские выборы. Договор об общественном 

согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. 

Обострение процесса сепаратизма. Национально-

государственное строительство России. Российское 

общество в первые годы реформ. Изменение 

социальной структуры и уровня жизни населения. 

Становление гражданского общества.  Религия и 

церковь. Развитие культуры в новых условиях. 

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в 

августе 1990 г. и его последствия. События в Чечне. 

Выборы в Государственную думу (1999 г.). 

Президент Российской Федерации В. В. Путин. 

Укрепление государственности. Экономическая и 

социальная политика. Национальная политика. 

Культура. Политическая жизнь страны в начале XXI 

века. Политические лидеры и общественные 

деятели современ6ной России. Президентские 

выборы 2008 года. Президент России Д. А. 

Медведев. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. 

Президентские выборы 2012 года. Разработка и 

реализация планов дальнейшего развития России. 

Россия сегодня. Внешняя политика. Новая 

концепция внешней политики. Отношения с США и 

Западом. Сокращение стратегических 

5  Л-1 
Л-2 

Л-3 

П-1 
П-2 

П-3 

М-7 
М-8 
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наступательных вооружений. Россия и НАТО. 

Россия и Восток. Отношения России со странами 

ближнего зарубежья.   Укрепление международного 

престижа России. Решение задач борьбы с 

терроризмом. РФ в системе международных 

отношений. Политический кризис на Украине и 

воссоединение Крыма с Россией 

Практические занятия:   

1.Таблица самых важных событий в данный период. 

2. Основные реформы и их содержание в данном 

периоде страны.  

   

Самостоятельная работа: подготовка к докладу, 

подготовка к тесту 

2   

Консультация Групповые и индивидуальные консультации    

Индивидуальный 

проект 

 

Поиск, подбор, анализ, систематизация материала 

по теме, представление информации по критериям 

творческого проекта. Создание мультимедийной 

презентации. 

20 

 Л5 

Л-6 

М-5 
М-6 

М-8 

П-1 

П-2 

П-3 

 

 

 

Всего: 

100  

 

 

 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной 

дисциплины «История» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)». 

Направленность: Художественная обработка металла. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 22 часа. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы 

 

Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 2 х 11=22 22 

 Итого:    22 

 

Руководство самостоятельной работой студента осуществляется в форме 

индивидуальных консультаций, контроль – на занятиях, дифференцированный зачет.  

 

7.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в ходе 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
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Текущий контроль результатов деятельности обучающегося в процессе освоения 

учебной дисциплины осуществляется на практических занятиях, при выполнении 

самостоятельных работ. 

Оценочные средства текущего контроля: тест, опрос, доклад, индивидуальный 

творческий проект. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине – дифференцированный 

зачет. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по учебной дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

 
Батенев Л. М. Краткая история России. С древнейших времен до конца XX века: учебное 

пособие / Л. М. Батенев; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. – 281 с. 

Батенев Л. М. Россия в 1917 году: учебное пособие / Л. М. Батенев: Урал. гос. горный ун-т. 

- Екатеринбург, 2015. – 215 с. 

Всеобщая история государства и права. Том 1. Древний мир и средние века [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов в двух томах / Н. П. Дмитревский [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Зерцало-М, 2019. — 640 c. — 978-5-94373-439-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78879.html 

Всеобщая история государства и права. Том 2. Новое время. Новейшее время 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов в двух томах / Б. Я. Арсеньев [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2019. — 640 c. — 978-5-94373-440-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78880.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

http://www.iprbookshop.ru/78879.html
http://www.iprbookshop.ru/78880.html
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История в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Виктория плюс, 2016. — 112 c. — 978-5-91673-052-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58065.html 

Малахова Л.П. История России 1900–1937 гг. [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров специальности 44.03.05 Педагогическое образование / Л.П. Малахова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 120 c. — 978-5-4486-0044-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69315.html 

Половинкина М.Л. История России. Даты, события, персоналии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.Л. Половинкина. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 86 c. — 978-5-88247-828-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73074.html 

Прядеин В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. С. Прядеин. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 192 c. — 978-5-7996-1505-5. — Режим 

доступа: http://www. iprbookshop. ru/68335. Html 
 

9.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Президент Российской Федерации- http://www.kremlin.ru/ 

Государственная дума Российской Федерации- http://duma.gov.ru/ 

Правительство Российской Федерации- http://government.ru/ 

ЭБС «Издательство Лань»  http://e.lanbook.com  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru  

 

10.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения учебной дисциплины 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы учебной дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием учебного 

кабинета. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02). 

В кабинете имеются посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, ноутбук. 

 

12 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

http://www.iprbookshop.ru/58065.html
http://www.iprbookshop.ru/73074.html
http://www.kremlin.ru/
http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://e.lanbook.com/
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Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 
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Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы общеобразовательной  

учебной дисциплины «История» 

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 100 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины: формирование научного 

представления об этапах и закономерностях исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции.  

Результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну) (Л-1); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его 

защите (Л-2); 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире (Л-3); 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества (Л-4); 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире (Л-5); 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения (Л-6);  

метапредметные: 
 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности 

(М-1); 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность (М-2); 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализаций планов деятельности (М-3); 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях (М-4); 

 умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (М-5); 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем (М-6); 

 способность и готовность к самостоятельному поиску метолов решения практических 

задач, применению различных методов познания (М-7); 

 готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать (М-8); 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсно-сбережения, правовых и этических норма, 

норм информационной безопасности (М-9); 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей (М-10) 

предметные: 
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 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфики, методах исторического познания и роли решения задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире (П-1);  

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями общем и особенном в мировом историческом процессе (П-2);  

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников (П-

3); 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике (П-4). 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» предназначена для 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «История» направлено на 

решение следующих целей: 

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающегося осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;  

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе 

равенства всех народов России; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина «История» относится к предметной области «Общественно-

научные предметы» и общеобразовательному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну) (Л-1); 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его 

защите (Л-2); 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире (Л-3); 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества (Л-4); 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире (Л-5); 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения (Л-6);  
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метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности (М-1); 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность 

(М-2); 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализаций планов деятельности (М-3); 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях (М-4); 

 умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты (М-5); 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем (М-6); 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания (М-7); 

 готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать (М-8); 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсно-

сбережения, правовых и этических норма, норм информационной безопасности (М-9); 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей (М-10) 

предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфики, методах исторического познания и роли решения задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире (П-1);  

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями общем и особенном в мировом историческом процессе (П-2);  

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников (П-

3); 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике (П-4). 

В рамках программы подготовки специалистов среднего звена изучение данной 

учебной дисциплины направлено на формирование следующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) обучающихся: 

          предметных: 

 сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфики, методах исторического познания и роли решения задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире (П-1);  

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями общем и особенном в мировом историческом процессе (П-2);  

 сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; владение навыками проектной 

деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников (П-

3); 

 сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике (П-4). 
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4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 100 часов, в том числе: 

 аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 78 часов; 

 консультации – 0 часов; 

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 22 часа. 

 

5 СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Структура учебной дисциплины   
Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия Очная форма Заочная форма 

Лекции 66  

Практические занятия 12  

Консультации   

Итого   

Внеаудиторная самостоятельная работа 

В т.ч.: 

Повторение материала лекций 

 

22 

 

 

Промежуточная аттестация в форме -  дифференцированный зачёт  

Всего 100  

 

5.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование   

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и  

практические, семинарские занятия, 

самостоятельная  

работа, консультации 

Объем часов Результаты 

освоения 

учебной 

дисциплины 

очная заочная 

1 2 3 4 5 

Тема 1. 

История как наука. 

Древнейшая стадия 

истории 

человечества 

Содержание учебного материала: Происхождение 

человека. Зарождение производящего хозяйства, 

появление земледелия и животноводства. 

Древнейшие поселения землевладельцев и 

животноводов. Появление ремесла и торговли. 

Начало формирования народов. Эволюция 

общественных отношений, усиление неравенства. 

Укрепление власти вождей. Возникновение 

элементов государственности. Древнейшие города 

5  П-1 

П-2 

Л-3 
М-2 

М-7 

 

Практические занятия:  выписать основные 

понятия и события данного периода  
2   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции, 

написание глоссария,  
2   

Тема 2. Цивилизация 

Древнего мира 

Содержание учебного материала: Древнейшие 

государства. Понятие цивилизации. Великое 

переселение народов и падение Западной Римской 

империи. Культура и религия Древнего мира. 

Особенности культуры и религиозных воззрений 

Древнего Востока. Монотеизм. Иудаизм. Буддизм-

древнейшая мировая религия. Зарождение 

конфуцианства в Китае. Достижения культуры 

Древней Греции. Особенности древнеримской 

культуры. Античная философия, наука, литература, 

архитектура, изобразительное искусство.  

Возникновение христианства. Особенности 

христианского вероучения и церковной культуры 

5  Л-3 

М-8 

П-1 
П-2 

 

 

Практическое занятие:  

1.Указать основные виды цивилизаций, и основные 

характеристики   

2. Дать характеристику основных религий данного 

2   



8 

 

периода истории  

Самостоятельная работа: подготовка к лекции и 

докладу, написание глоссария. 
2   

Тема 3. 

Цивилизация Запада 

и Востока в Средние 

века 

Содержание учебного материала: Великое 

переселение народов и образование варварских 

королевств в Европе. Средние века: понятие, 

хронологические рамки, периодизация. 

Византийская империя: власть, управление. 

Византия и славяне. Принятие христианства 

славянскими народами. Турецкие завоевания и 

падение Византии. Средневековое общество. 

Феодализм: понятие основные черты. Феодальное 

землевладение, вассально-ленные отношения. 

Структура и сословия средневекового общества. 

Крестьяне, хозяйственная жизнь, крестьянская 

община. Феодалы Крестовые походы и их 

последствия. Начало Ренессанса. Особенности и 

достижения средневековой культуры. Наука и 

богословие. Духовные ценности Средневековья. 

Школы и университеты. Художественная культура 

(стили, творцы, памятники искусства). Изобретение 

книгопечатания и последствия этого события. 

Гуманизм. Начало Ренессанса (Возрождения). 

Культурное наследие европейского Средневековья 

5  М-8 

Л-3 
Л-4 

П-2 

 

Практическое занятие:  

1. Великое переселение народов.  

2. Королевство франков, феодализм, арабский 

халифат, заполнить таблицу в тетрадях 

2   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции, 

написание глоссария, подготовка к тесту 

2   

Тема 4. 

Древнерусское 

государство в IX-XII 

веках.  

Содержание учебного материала: Образование 

Древнерусского государства. Территория России до 

появления восточных славян. Происхождение 

славян, их расселении). Причины распада Киевской 

Руси. Русские земли в XII-XIII вв. Причины 

наступления периода раздробленности Руси. 

Образование Золотой орды, установление 

ордынского владычества над Русью 

5  Л-1 
Л-2 

М-2 

М-8 
П-1 

П-2 

Практические занятия:  

Составить таблицу: «Соседи восточных славян». 

Сообщения о Рюрике, Олеге, Владимире Мономахе, 

Ярославе Мудром, Александре Невском, Дмитрии 

Донском. Составить таблицу: «Военные походы 

первых русских князей». Работа с терминами 

2   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции и 

докладу, написание глоссария. 
2   

Тема 5.  

Русское государство 

в XIV-XVII веках 

Содержание учебного материала: Усиление 

московского княжества в XIV – первой половине 

XV. Различные судьбы русских земель после 

монгольского нашествия. Князь Иван Калита. 

Начало правления Дмитрия Донского. Куликовская 

битва и ее значение. Образование единого русского 

государства. Начало правления Ивана III. Судебник 

1497 года и его значение для укрепления единого 

государства. Начало формирования системы 

крепостного права. Этапы закрепощения крестьян. 

Причины создания крепостнической системы. 

Территория населения России в XVI веке Правление 

Елены Глинской и ее реформы. правления Ивана 

Грозного. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее 

смысл. Опричный террор и его последствия. 

Внешняя политика Ивана Грозного. Итоги 

5  М-5 

М-8 

 Л-1 
Л-3 

 Л-4 

П-2 
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правления Ивана Грозного. Возвышение Бориса 

Годунова 

Практические занятия:  Основные реформы и 

последствия данного периода 
2   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции, 

подготовка к тесту 

2   

Тема 6. 

Страны Запада и 

Востока в ХVI – 

ХVIII вв. 

Содержание учебного материала: Великие 

географические открытия, их значение. "Революция 

цен". Колониальная политика европейских стран. 

Предпосылки генезиса капитализма в Европе. 

Аграрная революция. Появление новых форм 

хозяйства. Методы первоначального накопления 

капитала. Абсолютная монархия XVI - XVII вв. 

Проблема возникновения абсолютизма, его 

типология в исторической литературе. Реформация 

и контрреформация: причины, суть, этапы, 

значение. Появление протестантизма, его течения. 

М. Лютер и Т. Мюнцер. Ж. Кальвин и У. Цвингли. 

Крестьянская война в Германии. Нидерландская 

буржуазная революция: предпосылки, содержание 

ее основных этапов, характер, историческое 

значение. Англия в XVI - начале XVII вв. Начало 

аграрного переворота. Особенности английского 

абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика 

Тюдоров. "Королевская реформация" в Англии. 

Франция в XVI и первой половине XVII вв. 

Французский абсолютизм. Реформационное 

движение и гражданские войны. Генрих IV, его 

внутренняя и внешняя политика. Ришелье. 

Международные отношения в XVI и первой 

половине XVII вв. Тридцатилетняя война. 

Вестфальский мир. Основные направления в 

развитии культуры в Западной Европе. Особенности 

гуманистического движения. Натурфилософия. 

Развитие естественных наук. Политические теории, 

социальные теории 

5  М-1 
М-8 

Л-3 

Л-4 
П-2 

 

Практические занятия: 

Таблицы по итогам географических открытий, 

внешней политике. Ответы на вопросы по 

Реформации.  

2   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции, 

подготовка к тесту 
2   

Тема 7. 

Россия в конце ХVII 

– ХVIII вв.: от 

царства к империи 

Содержание учебного материала: Начало 

правления и реформы Петра I Приход Петра к 

власти. Первые преобразования. Причины 

преобразований всех сторон жизни России. 

Создание регулярной армии. Новая система ее 

комплектования - рекрутские наборы. Перемены в 

положении дворянства. Указ о единонаследии. 

Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной 

подати. Перепись населения. Меры по развитию 

мануфактурного производства. Особенности 

российских мануфактур. Политика протекционизма 

и меркантилизма. Реформы государственного 

управления. Бюрократизация государственного 

строя. Учреждение Сената как высшего 

законосовещательного и контрольного органа. 

Система коллегий, особенности коллегиального 

управления. Дальнейшее подчинения церкви 

государству. Святейший синод. Создание системы 

надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного 

управления: образование губерний. Провозглашение 

8  М-2 

М-5 
М-8 

 Л-1 

 Л-2 
Л-4 

П-2 
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Петра I императором. Табель о рангах и ее значение 

для социального развития России. Внешняя 

политика Петра I. Полтавская битва и ее значение. 

Эпоха дворцовых переворотов, Первые приемники 

Петра I (Екатерина I, Петра II), борьба за власть. 

Правление Анны Ионовны. Приход к власти 

Елизаветы Петровны Правление Петра III. 

Свержение Петра III и приход к власти Екатерины 

II. Внутренняя политика Екатерины II. 

Просвещенный абсолютизм 

Практические занятия: тезисы по реформам 

Петра Великого; составление таблицы по 

Дворцовым переворотам 

   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции 2   

Тема 8. 

Индустриальная 

цивилизация Запада 

и Востока 

Содержание учебного материала: 

Английская революция и ее место в истории. 

Завершение аграрного и промышленный переворот 

в Англии. Политическая история Англии в XVIII-

XIX вв. Война североамериканских колоний за 

независимость и образование США. "Декларация 

независимости". Гражданская война Севера и Юга. 

XVIII век - эпоха Просвещения.  

8  М-2 

М-5 

М-8 
Л-2 

Л-4 

П-2 

Практические занятия: составление таблицы по 

развитию европейских государств, ответы на 

вопросы по общественному движению, составление 

характеристик выдающихся деятелей. 

   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции 2   

Тема 9. 

Россия в XIX веке 

Содержание учебного материала: Экономическое 

и социальное развитие России в конце XVIII первой 

половины XIX в. Реформы Александра I. Воцарение 

Александра I. Отечественная война 1812 года. 

Итоги войны 1812 года Внутренняя политика 

второй половины царствования Александра I. 

Восстание декабристов. Император Николай I. 

Начало правления Александра II. Крестьянская 

реформа 1861 года. С.Ю. Витте, Реформы 60-70-х 

годов XIX века Убийство Александра II, 

Царствование Александра III. Начало правления 

Александра III. Укрепление государственной 

власти.  Попытки контрреформ (земские 

начальники, земская контрреволюция). Социально-

экономические и политические вызовы России 

накануне XX века 

5  М-3 

М-8 
М-9 

Л-1 

Л-2 
Л-4 

П-2 

П-3 

П-4 

 

Практические занятия:  

1. Выписать основные направления. 

деятельности императоров. 

2. Последствия реформ для страны 

   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции, 

подготовка к тесту 

2   

Тема 10. 

История России. 

XX- начало XXI в. 

Содержание учебного материала: Социально-

экономическое развитие.  Экономический кризис и 

депрессия в 1900-1908 гг. Политический строй 

России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте. Его 

реформы. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

Революция 1905-1907 гг.: предпосылки, причины, 

характер, особенности, периодизация.  П.А. 

Столыпин. Участие России в Первой мировой 

войне. Влияние  войны на экономическое и 

политическое положение страны. Февральская 

революция в России (февраль – март 1917 г.). 

5  М-8 

М-9 

М-10 

Л-4 
П-1 

П-2 
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Россия на перепутье: март-июль 1917 г. Развитие 

революции в июне – октябре 1917 г. Приход 

большевиков к власти (октябрь-ноябрь 1917 г.). 

Рождение Советского государства (ноябрь 1917 – 

июнь 1918 гг.). Брестский мир и его последствия 

(март – июль 1918 г.). Гражданская война в России 

1918-1920 гг. Политика «военного коммунизма» 

(1918-1921). переход к новой экономической 

политике. Ленинская концепция НЭПа (1921-1923). 

Образование СССР в 1922-1923 гг. Борьба за 

лидерство в партии в 1923-1927 гг. Внешняя 

политика СССР в 1920-х гг. Индустриализация 

страны в конце 1920-1930-х гг. Коллективизация 

сельского хозяйства страны в конце 1920-1930 гг. 

Проблемы политических репрессий. Культурное 

строительство в СССР 1930-х гг. Внешняя политика 

СССР в 1930-х гг. Вторая мировая и Великая 

Отечественная война. Роль советского народа в 

разгроме фашизма. Итоги и уроки ВОв. 

Восстановление народного хозяйства. Усиление 

репрессий в послевоенное время. 

Внутриполитическая борьба после смерти В.И. 

Сталина. Реабилитация жертв массовых репрессий 

30-50-х гг. «Оттепель» Влияние XX съезда КПСС на 

духовную жизнь общества. Л.И. Брежнев. 

Экономическая реформа 1965 года: содержание, 

противоречия, причины неудач. Стагнация 

политической, экономической, социальной жизни 

общества. Конституция развитого социализма.  

Период перестройки. Курс на экономическую и 

политическую модернизацию страны. Концепция 

перестройки. Реформы в экономике. Политические 

реформы. Выход на политическую арену новых сил. 

Кризис КПСС. Национальные противоречия. 

События августа 1991 года. Распад СССР и создание 

СНГ. 
 Практические занятия:  

1.Составить хронология проводимых реформ. 

2. Дать характеристику влияния данных реформ на 

страну 

   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции, 

подготовка к тесту 

2   

Тема 11. 

Страны Запада и 

Востока в XX - 

начале XXI века. 

Мировой экономический кризис начала ХХ 

века. Первая мировая война как проявление кризиса 

цивилизации. Ее причины, характер, этапы. Итоги 

войны. 

Версальско-Вашингтонская система 

международных отношений. Ноябрьская революция 

в Германии. 

Причины прихода нацистов к власти. 

Германия под властью фашизма. Мировой 

экономический кризис 1929-1933 гг. США: поиск 

выхода из "великой репрессии". "Новый курс". Ф. 

Рузвельт. Причины и характер Второй мировой 

войны. Начальный период войны. Ход Второй 

мировой войны в 1941-1945 гг. Итоги войны. 

Ялтинско-Потсдамская система международных 

отношений во второй половине ХХ в. "Холодная 

война". США во второй половине XX в.: внутренняя 

и внешняя политика. Германия после II мировой 

войны: ФРГ, ГДР. Объединение Германии. IV и V 

Республики во Франции. Конституция 1958 г. 

5  М-8 

М-9 

М-10 
Л-4 

П-1 

П-2 
 



12 

 

Голлизм. Процесс деколонизации в XX в.: этапы, 

характер, результаты. Трансформация западной 

цивилизации во второй половине XX века. 

Изменение форм собственности и социальной 

структуры. Эволюция демократии. 

Основные тенденции развития западной 

цивилизации в начале XXI века. Модели нового 

равновесия сил и гегемонистской стабильности. 

Центры влияния в современном мире. Глобальные 

проблемы мирового сообщества. Основные 

направления и эффекты глобализации. Влияние 

глобализации на трансформацию международных 

отношений. Новые факторы в системе 

международных отношений. Возрастание 

конфликтности в международной жизни: 

национализм, терроризм, наркотрафик и т. д. Новые 

измерения международной безопасности и 

возможности их разрешения. Перспективы развития 

сотрудничества в мировом сообществе. 
 Практические занятия:  

1.создать хронологическую таблицу событий. 

2. Основные реформы данного периода, их краткая 

характеристика.  

   

Самостоятельная работа: подготовка к лекции, 

подготовка к тесту 

2   

Тема 12. 

Российская 

Федерация 
 

Содержание учебного материала: Начало 

кардинальных перемен в стране. Президент 

Российской Федерации Б.Н. Ельцин. «Шоковая 

терапия» в экономике. Либерализация цен. 

Приватизация государственной собственности и ее 

этапы. Состояние российской экономики в середине 

90-х гг. Становление президентской республики. 

Обострение противоречий между исполнительной и 

законодательной властью. Народный референдум в 

апреле 1993 г. политический кризис в сентябре-

октябре 1993 г. Упразднение органов советской 

власти. Конституция Российской федерации 1993 г. 

парламентские выборы. Договор об общественном 

согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. 

Обострение процесса сепаратизма. Национально-

государственное строительство России. Российское 

общество в первые годы реформ. Изменение 

социальной структуры и уровня жизни населения. 

Становление гражданского общества.  Религия и 

церковь. Развитие культуры в новых условиях. 

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в 

августе 1990 г. и его последствия. События в Чечне. 

Выборы в Государственную думу (1999 г.). 

Президент Российской Федерации В. В. Путин. 

Укрепление государственности. Экономическая и 

социальная политика. Национальная политика. 

Культура. Политическая жизнь страны в начале XXI 

века. Политические лидеры и общественные 

деятели современ6ной России. Президентские 

выборы 2008 года. Президент России Д. А. 

Медведев. Государственная политика в условиях 

экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. 

Президентские выборы 2012 года. Разработка и 

реализация планов дальнейшего развития России. 

Россия сегодня. Внешняя политика. Новая 

концепция внешней политики. Отношения с США и 

Западом. Сокращение стратегических 

5  Л-1 

Л-2 

Л-3 
П-1 

П-2 

П-3 
М-7 

М-8 
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наступательных вооружений. Россия и НАТО. 

Россия и Восток. Отношения России со странами 

ближнего зарубежья.   Укрепление международного 

престижа России. Решение задач борьбы с 

терроризмом. РФ в системе международных 

отношений. Политический кризис на Украине и 

воссоединение Крыма с Россией 

Практические занятия:   

1.Таблица самых важных событий в данный период. 

2. Основные реформы и их содержание в данном 

периоде страны.  

   

Самостоятельная работа: подготовка к докладу, 

подготовка к тесту 

2   

Консультация Групповые и индивидуальные консультации    

Индивидуальный 

проект 

 

Поиск, подбор, анализ, систематизация материала 

по теме, представление информации по критериям 

творческого проекта. Создание мультимедийной 

презентации. 

20 

 Л5 

Л-6 
М-5 

М-6 

М-8 
П-1 

П-2 

П-3 

 

 

 

Всего: 

100  

 

 

 

6.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной 

дисциплины «История» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 20.02.01 

Экологическая безопасность природных комплексов. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 22 часа. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы 

 

Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 2 х 11=22 22 

 Итого:    22 

 

Руководство самостоятельной работой студента осуществляется в форме 

индивидуальных консультаций, контроль – на занятиях, дифференцированный зачет.  

 

7.ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в ходе 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
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Текущий контроль результатов деятельности обучающегося в процессе освоения 

учебной дисциплины осуществляется на практических занятиях, при выполнении 

самостоятельных работ. 

Оценочные средства текущего контроля: тест, опрос, доклад, индивидуальный 

творческий проект. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине – дифференцированный 

зачет. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по учебной дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Основная литература  

 
Батенев Л. М. Краткая история России. С древнейших времен до конца XX века: учебное 

пособие / Л. М. Батенев; Урал. гос. горный ун-т. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 2015. – 281 с. 

Батенев Л. М. Россия в 1917 году: учебное пособие / Л. М. Батенев: Урал. гос. горный ун-т. 

- Екатеринбург, 2015. – 215 с. 

Всеобщая история государства и права. Том 1. Древний мир и средние века [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов в двух томах / Н. П. Дмитревский [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Зерцало-М, 2019. — 640 c. — 978-5-94373-439-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78879.html 

Всеобщая история государства и права. Том 2. Новое время. Новейшее время 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов в двух томах / Б. Я. Арсеньев [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2019. — 640 c. — 978-5-94373-440-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78880.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

http://www.iprbookshop.ru/78879.html
http://www.iprbookshop.ru/78880.html
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История в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — 

СПб. : Виктория плюс, 2016. — 112 c. — 978-5-91673-052-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58065.html 

Малахова Л.П. История России 1900–1937 гг. [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

бакалавров специальности 44.03.05 Педагогическое образование / Л.П. Малахова. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 120 c. — 978-5-4486-0044-9. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/69315.html 

Половинкина М.Л. История России. Даты, события, персоналии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.Л. Половинкина. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 86 c. — 978-5-88247-828-4. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73074.html 

Прядеин В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. С. Прядеин. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 192 c. — 978-5-7996-1505-5. — Режим 

доступа: http://www. iprbookshop. ru/68335. Html 
 

9.ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Президент Российской Федерации- http://www.kremlin.ru/ 

Государственная дума Российской Федерации- http://duma.gov.ru/ 

Правительство Российской Федерации- http://government.ru/ 
ЭБС «Издательство Лань»  http://e.lanbook.com  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru  

 

10.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения учебной дисциплины 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы учебной дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием учебного 

кабинета. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02). 

В кабинете имеются посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя, ноутбук. 

 

12 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

http://www.iprbookshop.ru/58065.html
http://www.iprbookshop.ru/73074.html
http://www.kremlin.ru/
http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://e.lanbook.com/
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Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 
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Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины  

«Обществознание» 

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 82 часа. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины: сформировать систему знаний 

и представлений о человеке и обществе как систему взаимодействия социальных 

институтов.  

 Результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные: 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его 

защите (Л-1); 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире (Л-2); 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества (Л-3); 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире (Л-4); 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения (Л-5);  

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности (М-1); 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать  

деятельность (М-2); 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализаций планов деятельности (М-3); 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях (М-4); 

 умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты (М-5); 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем (М-6); 

 способность и готовность к самостоятельному поиску метолов решения 

практических задач, применению различных методов познания (М-7); 

 готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать (М-8); 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсно-

сбережения, правовых и этических норма, норм информационной безопасности (М-9); 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей (М-10) 

предметные: 
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 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов (П-1);  

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук (П-2);  

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов (П-3); 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире (П-4); 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов (П-5); 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений (П-6); 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития (П-7). 

. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка;  

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин;  

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 

людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина относится к предметной области «Общественно-научные 

предметы» общеобразовательному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностные: 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; готовность к служению Отечеству, его 

защите (Л-1); 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире (Л-2); 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества (Л-3); 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности, толерантное сознание и поведение в поликультурном мире (Л-4); 
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 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения (Л-5);  

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности (М-1); 

 самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать  

деятельность (М-2); 

 использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализаций планов деятельности (М-3); 

 выбирать успешные стратегии в различных ситуациях (М-4); 

 умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты (М-5); 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем (М-6); 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания (М-7); 

 готовность и способность к самостоятельной информационно - познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать (М-8); 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсно-

сбережения, правовых и этических норма, норм информационной безопасности (М-9); 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей (М-10) 

предметные: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов (П-1);  

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук (П-2);  

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов (П-3); 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире (П-4); 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов (П-5); 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений (П-6); 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития (П-7). 

4 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (общая трудоемкость дисциплины) 

составляет 82 часов, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 78 часа; 

консультации – 0 часов;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 4 часа. 
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5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Структура учебной дисциплины   

 
Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия Очная форма Заочная 

форма 

Лекции 56  

Практические занятия 22  

Консультации   

                        Внеаудиторная самостоятельная работа 

В т.ч.: 

Подготовка к тестированию 

 

4 
 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачёта  

Всего 82  

 

5.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование   

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические, семинарские занятия, самостоятельная 

работа, консультации 

Объем часов Результаты 

достижения  очная заочная 

1 2 3 4 5 

1. Человек и 

общество 

 
 

Содержание учебного материала: 

Биосоциальная сущность человека. 

Антропосоциогенез. Индивид, индивидуальность, 

личность. 

Коммуникативные качества личности. Социальная 

коммуникация. 

Социализация личности. Этапы и процесс 

социализации. 

Свобода в человеческой деятельности. 

Потребности и мотивы. Структура и мотивация 

деятельности. Виды деятельности. 

Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода и ответственность.  

Сознательное и бессознательное. Общественное и 

индивидуальное сознание. Мировоззрение и его 

формы. Менталитет. 

Познание и его уровни. Мышление и речь. Виды 

познания. Познание и истина.  

Сущность духовной культуры. Функции культуры. 

Культура и антикультура.  

Ценности духовной культуры. Духовная жизнь 

человека и общества. Виды культур. 

Современная культура. Глобализация культуры. 

Художественная культура. Виды и жанры 

искусства. Функции искусства. 

Религия и её структура. Религиозные отношения. 

Атеизм. Национальные и мировые религии. Функции 

религии. 

Моральные ориентиры поведения человека. 

Мораль, нравственность и этика. Добро и зло. Оценка 

поступка. Внутренние регуляторы поведения 

человека.  

Наука как социальный институт. Научный способ 

познания мира. Классификация наук. Научно-

техническая революция. Наука и паранаука. 

Сущность и виды образования. Функции 

образования. Тенденции развития современного 

образования. 

Понятие «общество». Общество как система. 

 
 

20 

 
 

 

Л-1,2,3,4,5;  

М-3,6,7,10;  

П-2,5,6 
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Основные сферы (подсистемы) общества. Элементы 

социальной структуры общества. 

Понятие социального института. 

Институционализация. Виды и функции социальных 

институтов. 

Социальные общности и группы. Социальные 

группы и их виды.  

Молодёжь как большая социально-

демографическая группа. Молодёжь в современном 

обществе и её проблемы. 

Социальные статусы человека и их виды.  

Социальные роли. 

Практические занятия:  
1. Человек, индивид, личность. Потребности, 

способности, интересы. 

2. Проблема познаваемости мира. Мировоззрение. 

3. Общество и природа. 

4. Духовная культура личности и общества.  

5. Наука и образование в жизни человека и общества. 

6. Искусство и его роль в жизни людей. Виды 

искусств. Основные принципы и нормы морали. 

  

Самостоятельная работа 

Повторение материала лекций, самостоятельное 

изучение тем дисциплины, подготовка к практике, 

тесту, докладу, опросу 

  

2.Социальные 

отношения 

Содержание учебного материала: 

 

Социальная стратификация и его типы. 

Социальная мобильность. Социальная структура 

современного российского общества. 

Семья, функции семьи. Типы семей. 

Брак и его виды. Тенденции развития семьи в 

современном мире. 

Этническая общность и их признаки. Нация и 

этничность. Проблема национализма.  

Миграционные процессы в современном мире. 

Этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Социальный контроль и его формы. Социальные 

нормы: виды и функции. Конформное и девиантное 

поведение.  

Социальный конфликт: структура, функции и 

виды.  

Динамика конфликта. Способы разрешения 

социальных конфликтов. 

12  

Л-1,3,4,5;  

М-1,2,3,4;  

П-4,3,6,7 

Практические занятия:  

1. Социальная стратификация. Социальный статус и 

роль. 

2. Социальный контроль. Виды социальных норм и 

санкций. 

3. Социальный конфликт. Контроль и самоконтроль. 

4. Этносоциальные конфликты, пути их разрешения 

5. Семья как малая социальная группа 

  

 

Самостоятельная работа 

Повторение материала лекций, самостоятельное 

изучение тем дисциплины, подготовка к практике, 

тесту, докладу, опросу 

1  

3.Политика  

Содержание учебного материала: 

Политика и власть. 

Политические институты. 

Государство. Формы государства. 

Политическая система.  

Политический режим. 

8  

Л-1,2,3,4,5;  

М-3,6,7,9;  

П-2,3,5,6,7 
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Гражданское общество и правовое государство. 

Демократические выборы. 

Политические партии и партийные системы. 

Политические элиты и политические лидеры. 

Политический процесс. 

Политическая культура личности. 

Политическое поведение. 

Средства массовой информации в политике.  

Практические занятия:  

1. Власть и государство. Политическая система 

общества. 

2. Государство как политический институт. Признаки 

государства. Формы государства. 
3. Гражданское общество и правовое государство. 

4. Избирательное право в Российской Федерации. 
Личность и государство. 

5. Политическое лидерство. 

4  

Самостоятельная работа 

Повторение материала лекций, самостоятельное 

изучение тем дисциплины, подготовка к практике, 

тесту, докладу, опросу 

1  

4.Экономика 

 

 
 

Экономика: наука и хозяйство. 

Факторы производства. 

Экономическая система. Типы экономических 

систем. 

Проблемы рыночной системы. 

Закон спроса. 

Закон предложения. 

Рыночное равновесие. 

Понятие эластичности. Эластичность спроса.  

Эластичность предложения. 

Конкуренция и её виды. Совершенная 

конкуренция. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монополия. 

Бизнес и предпринимательство. Виды 

предприятий. 

Выручка, издержки, прибыль. Виды издержек 

фирмы 

Менеджмент. Маркетинг. 

Источники финансирования фирмы. Виды ценных 

бумаг. 

Доходность и надёжность ценных бумаг. 

Особенности рынка труда. 

Заработная плата. 

Структура занятости населения страны. 

Безработица и государственная политика в 

области занятости. Типы безработицы. 

Понятие и структура валового внутреннего 

продукта (ВВП).  

Экономический рост.  

Экономический цикл. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи.  

Социально-экономическое неравенство. 

Экономические функции государства.  

Государственный бюджет. Государственное 

регулирование. Инструменты государственного 

регулирования. 

Налоги и их функции. Виды налогов. 

Системы налогообложения. 

Денежное обращение. Денежные агрегаты. 

Сущность инфляции. Виды, причины и 

последствия инфляции. 

8  

Л-1,2,3,4,5;  

М-1,2,3,6,7;  

П-2,3,5,6 
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Банковская система страны. Банк России и 

коммерческие банки. 

Финансовые институты. 

Современные тенденции развития мирового 

хозяйства. 

Протекционизм. Всемирная торговая организация. 

Валютный рынок. 

Практическое занятие:  
1.Экономика как наука. Типы экономических систем. 

2.Производство как явление общественной жизни. 

Вещественный и личный факторы производства. 

Разделение труда. 

3. Роль фирм в экономике. Издержки, выручка, 

прибыль. Производительность труда. 

4. Рынок и рыночный механизм. Спрос и предложение.  

5. Банковская система. Роль центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. Инфляция. 

Виды, причины и последствия инфляции. 

6. Ценные бумаги. Причины безработицы и 

трудоустройство. 

7. Государственный бюджет. Основы налоговой 

политики государства 

8. Основы менеджмента и маркетинга. 

9. Причины безработицы и трудоустройство 

10. Особенности современной экономики России 

4  

 

Самостоятельная работа 

Повторение материала лекций, самостоятельное 

изучение тем дисциплины, подготовка к практике, 

тесту, докладу, опросу 

1  

 

5.Право  

Право в системе социальных норм. Право в 

регулировании общественных взаимоотношений. 

Право и мораль. 

Правовая норма и их виды. Источники и система 

права. Закон и каковы его виды. Процесс 

законотворчества в Российской Федерации. 

Подзаконный нормативный правовой акт. 

Понятие правоотношения и его участники. Роль 

государства в правоотношениях. Условия 

правоспособности и особенности дееспособности. 

Правонарушение: определение, признаки, виды и 

состав правонарушения. Юридическая 

ответственность и ее виды. При каких обстоятельствах 

юридическая ответственность не наступает? 

Законность в регулировании жизни общества, 

правопорядок и правосознание. Виды правосознания. 

Правовая культура, ее структура. 

Особенности Конституции Российской Федерации. 

Функции основного закона. Причины принятия 

действующей Конституции России, ее структура. 

Основы конституционного строя России. 

Федеративное устройство Российской Федерации. 

Федеральные округа в России. Принципы федерализма 

в России. 

Органы власти в РФ. Принцип народного 

суверенитета в РФ. Выборы и вступление в должность 

Президента РФ. Функции и полномочия Президента 

РФ. Парламент России, его структура, функции, 

полномочия. Роль и функции судебной власти. Органы 

прокуратуры в системе государственной власти 

России. 

Особенности государственного управления в РФ. 

Государственная служба и государственный 

8  

Л-1,3,4,5;  

М-1,2,7,10;  

П-2,3,5,6,7 
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служащий. Принципы построения государственной 

службы в Российской Федерации. Коррупция и ее 

виды. Борьба с коррупцией в Российской Федерации. 

Гражданство и правовое государство. Принципы 

построения правового государства. Конституционные 

права и свободы. Гражданские (личные) и 

политические права и свободы гарантированные 

российской Конституцией. Гарантии соблюдения 

конституционных прав и пределы осуществления 

конституционных прав и свобод. Конституционные 

обязанности человека и гражданина. 

Сущность экологического права и его принципы. 

Смысл права на благоприятную окружающую среду. 

Охрана объектов природы. Экологическое 

нормирование.  Защита прав граждан РФ на 

благоприятную окружающую среду. Экологическое 

правонарушение и его виды. 

Правовые акты составляют основу налогового 

права РФ. Принципы налогообложения в РФ. 

Участники налоговых правоотношений в РФ. 

Элементы налогообложения. Виды налогов 

российской системы налогообложения. Порядок 

уплаты налогов. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. 

Воинская обязанность и военная служба. Этапы 

осуществления воинской обязанности. Основания 

освобождения от воинской обязанности и от призыва 

на военную службу. Альтернативная гражданская 

служба: условия и порядок действий. 

Международное право: понятие, отрасли и 

положения. Развитие международного права.  

Документы международной защиты прав человека. 

Международные гарантии защиты прав человека. 

Международная защита прав меньшинств, женщин и 

детей. 

Сущность семейного права и его источники. Брак: 

условия и порядок его заключения. Смысл заключения 

брачного договора. Порядок прекращения брака.Права 

и обязанности у супругов. Совместная и 

индивидуальная собственность супругов. Права и 

обязанности родителей. Права несовершеннолетних 

детей. 

Трудовое право и его источники. Основные 

принципы правового регулирования трудовых 

отношений. Стороны и предмет трудовых отношений. 

Трудовой договор: документы для заключения 

договора, возрастные ограничения, испытательный 

срок. Обязательные условия трудового договора. 

Основания прекращения трудового договора. 

Особенности коллективного трудового договора. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Нормативы и особенности организации рабочего 

времени. Нормативы и особенности организации 

времени отдыха. Дисциплина труда и дисциплинарные 

взыскания. Охрана труда и ее требования. Профсоюзы 

в защите прав работников. Трудовые споры: виды, 

причины и возможные пути решения. 

Уголовное право. Уголовная ответственность. 

Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность. 
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Административное право и административные 

правоотношения. Административные проступки. 

Административная ответственность. 

Гражданское право и основные источники. 

Субъекты гражданских правоотношений. Виды 

юридических лиц по Гражданскому кодексу РФ. 

Объекты гражданских правоотношений. 

Классификация вещей по ГК РФ. Понятия 

«собственность». Формы собственности в России. 

Основные принципы отношения государства к 

собственности. Роль сделки в гражданских 

правоотношениях. Формы сделок. Гражданский 

договор. Виды договоров. 

Практическое занятие:  
1. Система права: основные институты, отрасли права. 

Частное и публичное право. Основные формы права. 

Нормативные правовые акты и их характеристика. 

2. Действие нормативных правовых актов во времени, 

в пространстве и по кругу лиц. Правовые отношения и 

их структура. Правомерное и противоправное 

поведение. Виды противоправных поступков.   

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Понятие гражданства. Порядок приобретения и 

прекращения гражданства в РФ. Основные 

конституционные права и обязанности граждан в 

России. 

5.Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности.  

6. Личные неимущественные права граждан: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и 

неимущественных прав. 

7. Трудовое право и трудовые правоотношения. 

Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие 

и виды, порядок заключения и расторжения. Правовое 

регулирование трудовой деятельности 

несовершеннолетних. 

8. Отношения, регулируемые семейным 

законодательством. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и 

детей. 

9. Международное право: понятие и сущность, 

особенности и функции. Система международного 

права.  

10. Уголовное право. Уголовная ответственность. 

Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Обстоятельства, исключающие 

уголовную ответственность. 

11. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Судебная система Российской Федерации.

  

12. Административное право и административные 

правоотношения. Административные проступки. 

Административная ответственность. 

13.Права и обязанности налогоплательщика 

4  

 

 

Самостоятельная работа 

Повторение материала лекций, самостоятельное 

изучение тем дисциплины, подготовка к практике, 

тесту, докладу, опросу 

1  

 

 

Всего: 

82  

Л-1,2,3,4,5;  

М-

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

8,9,10;  
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П-

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

  

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной 

дисциплины кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся 54.02.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам)». Направленность: Художественная 

обработка металла. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 4 часа. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы 

 

Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

 Подготовка к тестированию 1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,1 х4=4 4 

 Итого:    4 

 

Руководство самостоятельной работой студента осуществляется в форме 

индивидуальных консультаций, контроль – на занятиях, контрольная работа(доклад) 

дифференцированном зачете. 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в ходе 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль результатов деятельности обучающегося в процессе освоения 

учебной дисциплины осуществляется на занятиях, при выполнении самостоятельных 

работ.  

Оценочные средства текущего контроля: тест, контрольная работа (доклад), 

опрос. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине – дифференцированный 

зачет. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по учебной дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 
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Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 8.1 Основная литература 

 
№ Наименование Количество 

экземпляров 

1 Юртаева, Евгения Анатольевна.Конституция Российской Федерации 2020: 

принятие, изменения, поправки : [справочное пособие] / Е. А. Юртаева. - Москва : 

Энциклопедия, 2021. - 120 с.  

4 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации : по состоянию на 25 октября 2016 г. : 

сравнительная таблица изменений. - Москва : Проспект. 

Части первая, вторая, третья и четвертая. - 2016. - 638 с.  

4 

3 Уголовный кодекс Российской Федерации : по состоянию на 1 марта 2021 г.  

путеводитель по судебной практике и сравнительная таблица последних 

изменений разъяснения Верховного Суда РФ по вопросам применения уголовного 

законодательства в период распространения COVID-19. - Москва : Проспект, 2021. 

- 352 с.  

2 

4 Налоговый кодекс РФ Электронный 

ресурс 
5 Трудовой кодекс РФ Электронный 

ресурс 
6 Семейный кодекс РФ Электронный 

ресурс 
7 Кодекс административного судопроизводства РФ Электронный 

ресурс 
8 Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» Электронный 

ресурс 
9 Уголовно-процессуальный кодекс РФ Электронный 

ресурс 
10 Кодекс РФ об административных правонарушениях Электронный 

ресурс 
11 Уголовно-процессуальный кодекс РФ Электронный 

ресурс 
12 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» Электронный 

ресурс 
13 Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе» Электронный 

ресурс 
14 Гражданский процессуальный кодекс РФ Электронный 

ресурс 
15 Обществознание : учебное пособие для абитуриентов юридических вузов / А.В. 

Абрамов [и др.].. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 384 c. — ISBN 978-5-238-

03486-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/109206.html . — Режим доступа: для 

авторизир. Пользователей 

Электронный 

ресурс 

16 Васильев М.В. Обществознание : учебник / Васильев М.В.. — Москва : Ай Пи Ар 

Медиа, 2020. — 377 c. — ISBN 978-5-4497-0740-6. — Текст : электронный // 

Электронный 

ресурс 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98513.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/98513 

17 Васильев М.В. Обществознание : учебник для СПО / Васильев М.В.. — Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 375 c. — ISBN 978-5-4488-

0901-9, 978-5-4497-0739-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/98514.html. — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/98514 

Электронный 

ресурс 

18 Арбузкин А.М. Обществознание. Часть первая : учебное пособие / Арбузкин А.М.. 

— Москва : Зерцало-М, 2019. — 312 c. — ISBN 978-5-94373-437-3. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78888.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

Электронный 

ресурс 

19 Арбузкин А.М. Обществознание. Часть вторая : учебное пособие / Арбузкин А.М.. 

— Москва : Зерцало-М, 2019. — 376 c. — ISBN 978-5-94373-438-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78887.html. — Режим доступа: для авторизир. 

Пользователей 

Электронный 

ресурс 

20 Бердников И.П. Обществознание : учебное пособие для СПО / Бердников И.П.. — 

Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 96 c. — ISBN 978-5-4486-

0368-6, 978-5-4488-0182-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74502.html (дата 

обращения: 25.08.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

Электронный 

ресурс 

21 Цечоев, В. К. Обществознание : учебник / В. К. Цечоев, А. Р. Швандерова. — 2-е 

изд. — Москва : Прометей, 2017. — 614 c. — ISBN 978-5-906879-21-9. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94474.html (дата обращения: 25.04.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

 

8.2 Дополнительная литература 

 
№ Наименование Количество 

экземпляров 

1 Домашек Е.В. Обществознание в схемах, терминах, таблицах / Домашек Е.В.. — 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 95 c. — ISBN 978-5-222-22191-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59400.html (дата обращения: 25.08.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

Электронный 

ресурс 

2 Хуторской В.Я. Обществознание. Термины и понятия : справочник для подготовки 

к ЕГЭ / Хуторской В.Я.. — Москва : Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2014. — 64 c. — ISBN 978-5-19-010978-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/54645.html (дата обращения: 25.08.2022). — Режим 

доступа: для авторизир. Пользователей 

Электронный 

ресурс 

3 Домашек Е.В. Обществознание в таблицах и схемах / Домашек Е.В., Вильчинская 

О.В., Чагина А.В.. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. — 191 c. — ISBN 978-5-222-

21939-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58969.html (дата обращения: 

25.08.2022). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

Электронный 

ресурс 

4 Решение экономических задач в блоке обществознания: микроэкономика : 

практикум / составители О. С. Пикалова. — Липецк : Липецкий государственный 

педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 2020. — 104 c. 

— Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/101043.html (дата обращения: 25.04.2022). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Электронный 

ресурс 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

Ресурсы сети Интернет: 

https://doi.org/10.23682/98513
https://doi.org/10.23682/98514
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1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: – Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

2. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: http: // www.rosmintrud.ru 

3. Международная организация труда (МОТ) –Режим доступа:http :// www.il0.org 

4. Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: – Режим 

доступа: https://mintrud.gov.ru/ 

5. Международная организация труда (МОТ) – Режим доступа: 

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 

6. Российский правовой портал – Режим доступа: http://pravo.gov.ru/ 

7. Социальная психология и общество. – Режим доступа: 

https://psyjournals.ru/social_psy/ 

8. Journal of Personality and Social Psychology / Журнал психологии личности и 

социальной психологии. – Режим доступа:  https://www.apa.org/pubs/journals/psp 

 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

 

Базы данных:  

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения учебной дисциплины 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы учебной дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. FineReader 12 Professional 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, 

предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

http://window.edu.ru/
http://http:%20/%20www.rosmintrud.ru
https://mintrud.gov.ru/
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
http://pravo.gov.ru/
https://psyjournals.ru/social_psy/
https://www.apa.org/pubs/journals/psp
https://elibrary.ru/
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- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 
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аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Химия  

 

Трудоемкость дисциплины: 118 час 

Форма промежуточной аттестации: экзамен  

Цель дисциплины: формирование научного и практического представления об 

основных законах химии, получение знаний о классификации и свойствах химических 

веществ, закономерностях протекания химических реакций. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

(Л-4); 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности (Л-9); 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем (Л-13); 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

(М-1); 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (М-2); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания (М-3); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (М-4); 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности (М-5); 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов (М-

6); 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей (М-7); 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства (М-8); 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения (М-9). 

предметные: 
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- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач (П-1); 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой (П-

2); 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач (П-3); 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям (П-4); 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ (П-5); 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников (П-6). 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Химия» является формирование научного и 

практического представления об основных законах химии, получение знаний о 

классификации и свойствах химических элементов, веществах и соединениях, реакционной 

способности веществ, закономерностях протекания химических реакций в гомогенных и 

гетерогенных системах, условиях образования и растворения осадков, основных принципах 

обеспечения экологической безопасности производств. 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса): приобретение 

необходимого базового объема знаний в области общей химии, освоение методов расчета 

по уравнениям химических реакций для решения практических задач. 

Задачи дисциплины:  

Основными целями и задачами дисциплины является получение 

теоретических знаний по химии, изучение закономерностей химических 

превращений, написание и расчет химических реакций, приобретение навыков 

лабораторных исследований. 

Учебная дисциплина «Химия» обеспечивает формирование профессиональных и 

общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина «Химия» относится к предметной области «Общественные 

науки» и общеобразовательному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство  

и народные промыслы (по видам)». Направленность: Художественная обработка 

металла. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Химия» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

(Л-4); 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности (Л-9); 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем (Л-13); 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

(М-1); 
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- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (М-2); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания (М-3); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (М-4); 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности (М-5); 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов (М-

6); 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей (М-7); 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства (М-8); 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения (М-9). 

предметные: 

- сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач (П-1); 

- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой (П-

2); 

- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач (П-3); 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям (П-4); 

- владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ (П-5); 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников (П-6). 

 

4 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 118 час, в том числе: 

 аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся – 110 часов; 

 консультации – 2 часа; 

 внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 4 часа. 

 

 

5 СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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5.1 Структура учебной дисциплины   

 
Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия Очная форма Заочная форма 

Лекции 56  

Семинарские занятия 54  

Консультации 2  

Итого 110  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 6  

В т.ч.: 

Подготовка к тесту 

Подготовка к защите лабораторной работы 

 

2 

4 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёт и экзамена 

Всего 118  

 

 

5.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Работа обучающихся во  

взаимодействии с 

преподавателем 
Самосто

ятельная 

работа 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 
Наименование 

оценочного  

средства 
лекции, 

уроки 

практ. 

занят./се

м 

лаборат. 
занят 

1.  Классы минеральных 

веществ. Основные 

стехиометрические 

законы химии 

4  4  Л-4, Л-9, 

Л-13, М-1, 

М-2, М-3, 

М-4, М-5, 

М-6, М-7, 

М-8, М-9, 

П-1, П-2, 

П-3, П-4, 

П-5, П-6 

тест, защита 

лабораторной 

работы 

2.  Строение вещества: 

строение атома, 

Периодический закон, 

химическая связь 

4  4  Л-4, Л-9, 

Л-13, М-1, 

М-2, М-3, 

М-4, М-5, 

М-6, М-7, 

М-8, М-9, 

П-1, П-2, 

П-3, П-4, 

П-5, П-6 

Тест  

3.  Теоретические основы 

химических процессов: 

кинетика, химическое 

равновесия 

4  4  Л-4, Л-9, 

Л-13, М-1, 

М-2, М-3, 

М-4, М-5, 

М-6, М-7, 

М-8, М-9, 

П-1, П-2, 

П-3, П-4, 

П-5, П-6 

Тест, защита 

лабораторны

х работ 

4.  Классификация 

растворов. Способы 

выражения концентрации 

растворов.  

4  4  Л-4, Л-9, 

Л-13, М-1, 

М-2, М-3, 

М-4, М-5, 

Тест 
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М-6, М-7, 

М-8, М-9, 

П-1, П-2, 

П-3, П-4, 

П-5, П-6 

5.  Растворы 

неэлектролитов. 

Коллигативные свойства 

растворов. 

4  4  Л-4, Л-9, 

Л-13, М-1, 

М-2, М-3, 

М-4, М-5, 

М-6, М-7, 

М-8, М-9, 

П-1, П-2, 

П-3, П-4, 

П-5, П-6 

Тест 

6.  Растворы электролитов: 

реакции ионного обмена, 

гидролиз. Водородный 

показатель среды. 

Растворимость, 

произведение 

растворимости. 

4  4  Л-4, Л-9, 

Л-13, М-1, 

М-2, М-3, 

М-4, М-5, 

М-6, М-7, 

М-8, М-9, 

П-1, П-2, 

П-3, П-4, 

П-5, П-6 

Тест  

7.  Окислительно-

восстановительные 

реакции. Метод 

электронно-ионного 

баланса. 

4  4  Л-4, Л-9, 

Л-13, М-1, 

М-2, М-3, 

М-4, М-5, 

М-6, М-7, 

М-8, М-9, 

П-1, П-2, 

П-3, П-4, 

П-5, П-6 

Тест, защита 

лабораторны

х работ 

8.  Электрохимические 

процессы: коррозия 

металлов, электролиз, 

гальванический элемент. 

4  4  Л-4, Л-9, 

Л-13, М-1, 

М-2, М-3, 

М-4, М-5, 

М-6, М-7, 

М-8, М-9, 

П-1, П-2, 

П-3, П-4, 

П-5, П-6 

Тест, защита 

лабораторны

х работ 

9.  Комплексные 

соединения.  

4  4  Л-4, Л-9, 

Л-13, М-1, 

М-2, М-3, 

М-4, М-5, 

М-6, М-7, 

М-8, М-9, 

П-1, П-2, 

П-3, П-4, 

П-5, П-6 

Тест, защита 

лабораторной 

работы 

10.  Номенклатура 

органических 

соединений 

4  3  Л-4, Л-9, 

Л-13, М-1, 

М-2, М-3, 

М-4, М-5, 

М-6, М-7, 

М-8, М-9, 

П-1, П-2, 

Тест  
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П-3, П-4, 

П-5, П-6 

11.  Углеводороды: алканы, 

алкены, алкины 

4  3  Л-4, Л-9, 

Л-13, М-1, 

М-2, М-3, 

М-4, М-5, 

М-6, М-7, 

М-8, М-9, 

П-1, П-2, 

П-3, П-4, 

П-5, П-6 

Тест  

12.  Кислородсодержащие 

органические соединения 

3  3 1 Л-4, Л-9, 

Л-13, М-1, 

М-2, М-3, 

М-4, М-5, 

М-6, М-7, 

М-8, М-9, 

П-1, П-2, 

П-3, П-4, 

П-5, П-6 

Тест  

13.  Карбоновые кислоты, 

эфиры 

3  3 1 Л-4, Л-9, 

Л-13, М-1, 

М-2, М-3, 

М-4, М-5, 

М-6, М-7, 

М-8, М-9, 

П-1, П-2, 

П-3, П-4, 

П-5, П-6 

Тест  

14.  Ароматические 

углеводороды 

3  3 1 Л-4, Л-9, 

Л-13, М-1, 

М-2, М-3, 

М-4, М-5, 

М-6, М-7, 

М-8, М-9, 

П-1, П-2, 

П-3, П-4, 

П-5, П-6 

Тест  

15.  Азотсодержащие 

органические соединения  

3  3 1 Л-4, Л-9, 

Л-13, М-1, 

М-2, М-3, 

М-4, М-5, 

М-6, М-7, 

М-8, М-9, 

П-1, П-2, 

П-3, П-4, 

П-5, П-6 

Тест  

 ИТОГО 56 – 54 4   
 Консультации 2   
 Промежуточная 

аттестация 

  дифференци

рованного 

зачёт / 

экзамен 

 

 

5.3 Содержание учебной дисциплины 
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Тема 1: Классы минеральных веществ. Основные стехиометрические законы химии  
Классификация солей, оксидов и гидроксидов. Кислотные и основные свойства. 

Амфотерность оксидов и гидроксидов. Закон сохранения массы, закон кратных отношений, 

закон Авогадро, уравнение Менделеева-Клапейрона. 

 

Тема 2: Строение вещества: строение атома, Периодический закон, химическая связь 

Строение атома, принципы заполнения электронных оболочек. Изотопы. Периодичность кислотно-

основных и окислительно–восстановительных свойств соединений. Ковалентная химическая связь: 

полярность, длина связи, энергия связи, сигма- и пи-связи, донорно-акцепторный механизм 

образования связи. Ионная, металлическая и водородная химическая связь. Ван-дер-Ваальсова 

связь. 
 

Тема 3: Теоретические основы химических процессов: кинетика, химическое равновесия 

Скорость реакции, способы увеличения скорости. Закон действия масс, закон Вант-Гоффа. 

Энергия активации, уравнение Аррениуса. Катализ. Обратимые и необратимые реакции. 

Химическое равновесие, константа равновесия, принцип Ле Шателье.  

 

Тема 4: Классификация растворов. Способы выражения концентрации растворов. 

Растворение как физико-химический процесс. Разбавленные и концентрированные растворы. 

Насыщенные и ненасыщенные растворы, растворимость. Доля растворенного вещества (массовая, 

мольная, объёмная), молярность, нормальность, моляльность раствора. Расчеты, необходимые для 

приготовления растворов. 

 

Тема 5: Растворы неэлектролитов. Коллигативные свойства растворов. 

Электролиты и неэлектролиты. Осмос и осмотическое давление. Давление пара над 

раствором, закон Рауля. Изменение температур кипения и замерзания растворителя при 

добавлении растворенного вещества. 

 

Тема 6: Растворы электролитов: реакции ионного обмена, гидролиз. Водородный показатель 

среды. Растворимость, произведение растворимости. 
Сильные и слабые электролиты, правило Бертолле. Типы гидролиза, совместный гидролиз. 

Ионное произведение воды, рН раствора, кислая и щелочная среда. Равновесие в системе 

раствор-осадок, расчет растворимости осадка в воде и в растворах электролитов. 

 

Тема 7: Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронно-ионного баланса. 

Типичные окислители и восстановители. Среда как участник окислительно-

восстановительной реакции. Расчет коэффициентов реакции с учетом среды.  

 

Тема 8: Электрохимические процессы: гальванический элемент, электролиз, коррозия 

металлов. 
 Электрохимические системы, электродные потенциалы. Стандартный водородный 

электрод, ряд напряжения металлов. Уравнение Нернста, расчет ЭДС гальванического 

элемента. Электролиз водных растворов и расплавов электролитов, законы Фарадея. 

Коррозия металлов как электрохимический процесс, типы защиты от коррозии. 

 

Тема: 9 Комплексные соединения. 

Двойные и комплексные соли, теория Вернера. Лиганды и комплексообразователи. 

Изомерия и номенклатура комплексных соединений. Диссоциация комплексных 

соединений, константа нестойкости.  
 

Тема 10: Номенклатура органических соединений  
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Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова. Классы органических соединений. 

Рациональная номенклатура и международная систематическая номенклатура ИЮПАК (IUPAC)  
 

Тема 11: Углеводороды 

Алканы, алкены и алкины. Методы получения, физические и химические свойства 

 

Тема 12: Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты, альдегиды, кетоны. Методы получения, физические и химические свойства  

 

Тема 13: Карбоновые кислоты и их производные. 
Карбоновые кислоты, простые и сложные эфиры. Методы получения, физические и химические 

свойства  

 

Тема 14: Ароматические углеводороды 

Понятие ароматичности. Бензол и его производные. Методы получения, физические и химические 

свойства  

 

Тема 15: Азотсодержащие органические соединения  
Нитросоединения, амины, аминокислоты. Методы получения, физические и химические свойства  

 

 

5.4 Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий  

 

Тема 1. Классы минеральных веществ. Основные стехиометрические законы химии  
Форма проведения занятия – лабораторная работа. 

Тема лабораторной работы: периодичность изменения свойств оксидов и 

гидроксидов  

Тема 2: Строение вещества: строение атома, Периодический закон, химическая связь 

Форма проведения занятия – тестирование на сайте www.dist1.ru 

Тема тестирования: Строение атома, принципы заполнения электронных оболочек. 

Изотопы. Периодичность кислотно-основных и окислительно–восстановительных свойств 

соединений 

Тема 3: Теоретические основы химических процессов: кинетика, химическое равновесия 

Форма проведения занятия – лабораторная работа. 

Тема лабораторной работы: химическая кинетика и химическое равновесие 

Форма проведения занятия – контрольная работа 

Тема контрольной работы: химическая кинетика и химическое равновесие 

Тема 4: Классификация растворов. Способы выражения концентрации растворов 

Форма проведения занятия – тестирование на сайте www.dist1.ru 

Тема тестирования: Доля растворенного вещества (массовая, мольная, объёмная), молярность, 

нормальность, моляльность раствора. Расчеты, необходимые для приготовления растворов. 

Тема 5: Растворы неэлектролитов. Коллигативные свойства растворов 

Форма проведения занятия – тестирование на сайте www.dist1.ru 

Тема тестирования: Электролиты и неэлектролиты. Осмос и осмотическое давление. 

Давление пара над раствором, закон Рауля. 

Тема 6: Растворы электролитов: реакции ионного обмена, гидролиз. Водородный показатель 

среды. Растворимость, произведение растворимости 

Форма проведения занятия – лабораторная работа. 

Тема лабораторной работы: реакции ионного обмена 

Форма проведения занятия – лабораторная работа. 

Тема лабораторной работы гидролиз солей 

Форма проведения занятия – тестирование на сайте www.dist1.ru 

Тема тестирования: Типы гидролиза, совместный гидролиз. Ионное произведение воды, рН 

раствора, кислая и щелочная среда. 

http://www.dist1.ru/
http://www.dist1.ru/
http://www.dist1.ru/
http://www.dist1.ru/


 12 

Тема 7: Окислительно-восстановительные реакции. Метод электронно-ионного баланса. 

Форма проведения занятия – лабораторная работа. 

Тема лабораторной работы: окислительно-восстановительные реакции 

Форма проведения занятия – контрольная работа 

Тема контрольной работы: окислительно-восстановительные реакции 

Тема 8: Электрохимические процессы: гальванический элемент, электролиз, 

коррозия металлов.  
Форма проведения занятия – лабораторная работа. 

Тема лабораторной работы: гальванические элементы 

 Форма проведения занятия – лабораторная работа. 

Тема лабораторной работы: электролиз водных растворов солей 

Форма проведения занятия – лабораторная работа. 

Тема лабораторной работы: коррозия металлов 

Тема: 9 Комплексные соединения. 

Форма проведения занятия – лабораторная работа. 

Тема лабораторной работы: комплексные соединения 

Тема 10: Номенклатура органических соединений  

Форма проведения занятия – контрольная работа 

Тема контрольной работы: номенклатура органических соединений 

Тема 11: Углеводороды 

Форма проведения занятия – лабораторная работа. 

Тема лабораторной работы: алканы, алкены, алкины 

Тема 12: Кислородсодержащие органические соединения 

Форма проведения занятия – лабораторная работа. 

Тема лабораторной работы: спирты, альдегиды, кетоны 

Тема 13: Карбоновые кислоты и их производные. 

Форма проведения занятия – лабораторная работа. 

Тема лабораторной работы: карбоновые кислоты 

Тема 14: Ароматические углеводороды 

Форма проведения занятия – контрольная работа 

Тема контрольной работы: Бензол и его производные. Методы получения и химические свойства  

Тема 15: Азотсодержащие органические соединения  
 

Форма проведения занятия – тестирование на сайте www.dist1.ru 

Тема тестирования: Нитросоединения, амины, аминокислоты. Методы получения и химические 

свойства для студентов специальности 20.02.04 Пожарная безопасность 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной 

дисциплины «Химия» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)». 

Направленность: Художественная обработка металла. 
 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 6 час. 
 

http://www.dist1.ru/
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№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,2 х 5= 1 1 

2 Самостоятельное изучение тем 

дисциплины 

1 тема 1,0-8,0 1,0 х 1 = 1 1 

3 Подготовка к семинарским занятиям 1 занятие 0,3-2,0 0,5 х 2= 1 1 

4 Подготовка к защите лабораторных 

работ 

1 работа 1,0-25,0 1 х1 = 1 1 

6 Подготовка к тестированию 1 тест по 

теме 

0,1-0,5 2 х 1 =2 2 

 Итого:    6 

 

Руководство самостоятельной работой студента осуществляется в форме 

индивидуальных консультаций, контроль – на занятиях. 

 

7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы текущего контроля (оценочные средства): тест, контрольная работа, опрос. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

дифференцированного зачёт / экзамен  

Билет включает в себя два теоретических вопроса и один вопрос по темам 

лабораторных и контрольных.   

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература 
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№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Кузьменко Н.Е., Еремин В.В., Попков В.А. Химия. Для школьников старших 

классов и поступающих в вузы. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Е. 

Кузьменко, В.В. Еремин, В.А. Попков. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2015. — 472 c. 

— 978-5-19-010989-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54673.html  

Эл. ресурс 

2 Габриэлян  О.С. “Химия 9 класс“ : учебник / О.С. Габриэлян . - Москва: Дрофа: 

2014. - 273 с.   

100 

3 Габриэлян  О.С. “Химия 10 класс. Базовый уровень“ : учеб. Для общеобразоват. 

учреждений / О.С. Габриэлян .— 3-е изд., перераб. — М.: Дрофа: 2007. - 191 с.   

100 

 

8.2 Дополнительная литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Общая химия [Электронный ресурс]: учебник / А. В. Жолнин; под ред. В. А. 

Попкова, А. В. Жолнина. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 400 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429563.html 

Эл. ресурс 

2 Справочник по общей и неорганической химии [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Лидин Р. А. - М.: Колосс, 2013. – 287 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785953204651.html 

Эл. ресурс 

3 Экспресс - обучение по решению химических задач [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Семенов И.Н. - СПб.: Химиздат, 2017. – 128 с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785938082922.html  

Эл. ресурс 

4 Основы общей химии : конспект лекций / Г. А. Казанцева [и др.] ; под ред. М. Н. 

Поповой ; Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург : 

УГГУ, 2009. - 142 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 140. 

46 

5 Казанцева Г.А.  Примеры составления уравнений реакций ионного обмена и 

гидролиза солей : методическая разработка : для студентов всех специальностей / 

Г. А. Казанцева ; Уральский государственный горный университет. - 

Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 27 с. - 

50 

6  Казанцева Г.А.  Химия. Химическая кинетика и равновесие [Текст] : 

методическая разработка и примеры решения задач / Г. А. Казанцева ; Уральский 

государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2014. - 35 с.  

40 

7 Чупахина Т.И. Строение атома и химическая связь : учебно-методическое 

пособие / Т. И. Чупахина. - Екатеринбург : УГГУ.  Ч. 1. - 2013. - 40 с.  

29 

8 Меньшиков С.Ю. Кинетика гомогенных химических реакций. Учебно-

методическое пособие по выполнению лабораторных работ курса “Физическая 

химия”. Екатеринбург, Издание УГГУ, Ч. 1. – 2011.- 27 с. 

 

 

9 Меньшиков С.Ю., Ситников Л.В. Кинетика гомогенных химических реакций. 

Учебно-методическое пособие по выполнению лабораторных работ курса 

“Физическая химия”. Екатеринбург, Издание УГГУ, Ч. 2. – 2017.- 21 с. 

 

 

 

8.3 Нормативные правовые акты   

 

1. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс».  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Электронно-библиотечная система «Консультант студента» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru 

http://www.iprbookshop.ru/54673.html
http://window.edu.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


 15 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Отечественные базы данных по химии [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.chem.msu.su/rus/library/rusdbs.html 

 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы учащихся для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- лаборатория общей химии, лаборатория аналитической химии.  

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

 

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 
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учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 
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рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ РОДИНЫ» 

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 106 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Цели общеобразовательной учебной дисциплины:  

- овладение основами военной подготовки и формирование у обучающихся базового 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

- способность применять принципы и правила безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, 

причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые 

обеспечивают готовность к военной службе, исполнению долга по защите Отечества; 

- сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 

устойчивого развития личности, общества и государства; 

- знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные: 

1) гражданское воспитание:  
- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества (Л-1); 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей (Л-2); 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам (Л-3); 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских 

организациях (Л-4); 

- умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением (Л-5); 

- готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности (Л-6); 

2) патриотическое воспитание: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России 

(Л-7); 

- ценностное отношение к государственным символам, историческому и 

природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в 

науке, искусстве, спорте, технологиях и труде (Л-8); 

- идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу (Л-9);  

3) духовно-нравственное воспитание:  

- осознание духовных ценностей российского народа (Л-10); 

- сформированность нравственного сознания, этического поведения (Л-11); 
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- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности (Л-12); 

- осознание личного вклада в построение устойчивого будущего (Л-13); 

- ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, 

созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии 

с традициями народов России (Л-14);  

4) эстетическое воспитание:  

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений (Л-15);  

5) физическое воспитание:  

- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью (Л-18); 

- потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью (Л-19); 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью (Л-20); 

6) трудовое воспитание: 

- готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие (Л-21); 

- готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такую деятельность (Л-22); 

- интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы (Л-

23); 

- готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни (Л-24); 

7) экологическое воспитание: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем (Л-25); 

6) ценности научного познания:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире (Л-30); 

метапредметные: 

1) овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне (М-1); 

- устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения (М-2); 

- определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения (М-

3); 

- выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях (М-4); 

- вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности (М-5); 

- развивать креативное мышление при решении жизненных проблем (М-6); 

б) базовые исследовательские действия: 

- владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем (М-7); 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания (М-8); 
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- овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании 

учебных и социальных проектов (М-9); 

- формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами (М-10); 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях (М-11); 

- выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения (М-12); 

- анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях (М-13); 

- давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт (М-14); 

- разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов (М-15); 

- осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду (М-16); 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности (М-17); 

- уметь интегрировать знания из разных предметных областей (М-18); 

- выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения (М-19); 

- ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения (М-20); 

в) работа с информацией: 

- владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления (М-21); 

- оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам (М-23); 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности (М-24); 

- владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности (М-25). 

2) овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

- осуществлять коммуникации во всех сферах жизни (М-26); 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты (М-27); 

- владеть различными способами общения и взаимодействия (М-28); 

- аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации (М-29); 

- развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств (М-30); 

б) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы (М-

31); 

- выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива (М-32); 

- принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

действия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений 

участников обсуждать результаты совместной работы (М-33); 
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- оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям (М-34); 

- предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости (М-35); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия (М-36); 

- осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным (М-37). 

3) овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

- самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях (М-38); 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений (М-39); 

- давать оценку новым ситуациям (М-40); 

- расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений (М-41); 

- делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение 

(М-42); 

- оценивать приобретенный опыт (М-43); 

- способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень (М-

44); 

б) самоконтроль: 

- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям (М-45); 

- владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и  

- мыслительных процессов, их результатов и оснований (М-46); 

- использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения 

(М-47); 

- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению (М-

48); 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

- самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное 

состояние, видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть 

уверенным в себе (М-49); 

- саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому (М-50); 

- внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, 

оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей (М-51); 

- эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и 

сопереживанию (М-52); 

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты (М-53); 

г) принятие себя и других людей: 

- принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства (М-54); 

- принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов 

деятельности (М-55); 

- признавать свое право и право других людей на ошибки (М-56); 
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- развивать способность понимать мир с позиции другого человека (М-57). 

предметные: 

1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих 

национальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о государственной политике в области обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера (П-1); 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей 

гражданина в этой области; прав и обязанностей граждан в области гражданской обороны; 

знание о действиях по сигналам гражданской обороны (П-2); 

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты 

государства; знание положений Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации (П-3); 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки (включая 

общевоинские уставы, основы строевой, тактической, огневой, инженерной, военно-

медицинской и технической подготовки), правилах оказания первой помощи в условиях 

ведения боевых действий, овладение знаниями требований безопасности при обращении со 

стрелковым оружием (П-4); 

5) сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии 

оружия массового поражения, а также способах защиты от него (П-5); 

6) сформированность представлений о применении беспилотных летательных 

аппаратов и морских беспилотных аппаратов; понимание о возможностях применения 

современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя (П-

6); 

7) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе в образовательных организациях, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечении законности и правопорядка (П-7); 

8) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении (П-8); 

9) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в 

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных 

ситуаций; знание порядка действий в чрезвычайных ситуациях (П-9); 

10) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения. Знание правил безопасного поведения на 

транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте (П-10); 

11) овладение знаниями о способах безопасного поведения в природной среде; 

умением применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях 

природного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, 

ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования (П-11); 

12) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знание порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 
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общественных местах, на транспорте, в природной среде; знание прав и обязанностей 

граждан в области пожарной безопасности (П-12); 

13) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; сформированность представлений об инфекционных 

и неинфекционных заболеваниях, способах профилактики; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального и военного 

характера; умение применять табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи 

(П-13); 

14) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им (П-14); 

15) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им (П-15); 

16) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства деструктивной идеологии, в том числе экстремизма, 

терроризма; овладение знаниями о роли государства в противодействии терроризму; 

умение различать приемы вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности, при угрозе совершения 

террористического акта; совершении террористического акта; проведении 

контртеррористической операции (П-16). 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины направлено на достижение 

следующих целей: 

- овладение основами военной подготовки и формирование у обучающихся базового 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными 

потребностями личности, общества и государства, что предполагает: 

- способность применять принципы и правила безопасного поведения в 

повседневной жизни на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, 

причин и механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций, готовности к применению необходимых средств и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 

- сформированность ценностей, овладение знаниями и умениями, которые 

обеспечивают готовность к военной службе, исполнению долга по защите Отечества; 

- сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание 

значимости личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и 

устойчивого развития личности, общества и государства; 

- знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина относится к предметной области «Основы безопасности и 

защиты Родины» и общеобразовательному циклу программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

личностные: 

1) гражданское воспитание:  
- сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества (Л-1); 

- осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей (Л-2); 

- готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам (Л-3); 

- готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юношеских 

организациях (Л-4); 

2) патриотическое воспитание: 

- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России 

(Л-7); 
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- идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, 

ответственность за его судьбу (Л-9);  

3) духовно-нравственное воспитание:  

- способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности (Л-12); 

4) физическое воспитание:  

- сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного 

отношения к своему здоровью (Л-18); 

- активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью (Л-20); 

5) экологическое воспитание: 

- сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем (Л-25); 

метапредметные: 

1) овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

а) базовые логические действия: 

- самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее 

всесторонне (М-1); 

б) базовые исследовательские действия: 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях (М-11); 

- уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности (М-17); 

в) работа с информацией: 

- использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности (М-24); 

2) овладение универсальными коммуникативными действиями: 

а) общение: 

- распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты (М-27); 

б) совместная деятельность: 

- понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы (М-

31); 

3) овладение универсальными регулятивными действиями: 

а) самоорганизация: 

- самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений (М-39); 

б) самоконтроль: 

- давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям (М-45); 

- уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению (М-

48); 

в) эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

- социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты (М-53); 

г) принятие себя и других людей: 

- развивать способность понимать мир с позиции другого человека (М-57). 

предметных: 
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1) знание основ законодательства Российской Федерации, обеспечивающих 

национальную безопасность и защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

сформированность представлений о государственной политике в области обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций различного характера (П-1); 

2) знание задач и основных принципов организации Единой системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и обязанностей 

гражданина в этой области; прав и обязанностей граждан в области гражданской обороны; 

знание о действиях по сигналам гражданской обороны (П-2); 

3) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах 

военного характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении защиты 

государства; знание положений Общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации (П-3); 

4) сформированность знаний об элементах начальной военной подготовки (включая 

общевоинские уставы, основы строевой, тактической, огневой, инженерной, военно-

медицинской и технической подготовки), правилах оказания первой помощи в условиях 

ведения боевых действий, овладение знаниями требований безопасности при обращении со 

стрелковым оружием (П-4); 

5) сформированность представлений о боевых свойствах и поражающем действии 

оружия массового поражения, а также способах защиты от него (П-5); 

6) сформированность представлений о применении беспилотных летательных 

аппаратов и морских беспилотных аппаратов; понимание о возможностях применения 

современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя (П-

6); 

7) сформированность необходимого уровня военных знаний как фактора построения 

профессиональной траектории, в том числе в образовательных организациях, 

осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечении законности и правопорядка (П-7); 

8) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для 

личности, общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их 

применения в собственном поведении (П-8); 

9) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в 

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных 

ситуаций; знание порядка действий в чрезвычайных ситуациях (П-9); 

10) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всеми участниками движения. Знание правил безопасного поведения на 

транспорте, умение применять их на практике, знание о порядке действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях на транспорте (П-10); 

11) овладение знаниями о способах безопасного поведения в природной среде; 

умением применять их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях 

природного характера; сформированность представлений об экологической безопасности, 

ценности бережного отношения к природе, разумного природопользования (П-11); 

12) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знание порядка действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знание прав и обязанностей 

граждан в области пожарной безопасности (П-12); 
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13) владение основами медицинских знаний: владение приемами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; сформированность представлений об инфекционных 

и неинфекционных заболеваниях, способах профилактики; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального и военного 

характера; умение применять табельные и подручные средства для само- и взаимопомощи 

(П-13); 

14) знание основ безопасного, конструктивного общения, умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им (П-14); 

15) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном 

взаимодействии; знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение 

применять их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им (П-15); 

16) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства деструктивной идеологии, в том числе экстремизма, 

терроризма; овладение знаниями о роли государства в противодействии терроризму; 

умение различать приемы вовлечения в деструктивные сообщества, экстремистскую и 

террористическую деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при 

объявлении разного уровня террористической опасности, при угрозе совершения 

террористического акта; совершении террористического акта; проведении 

контртеррористической операции (П-16). 
В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  Умения Знания 
Л-1-4, 

Л-7, Л-9, Л-12, Л-18, 

Л-20, Л-25, М-1, М-

11, М-17, М-24, М-

27, М-31, М-39, М-

45, М-48, М-53, М-

57, П-1-16 

˗ организовывать и проводить 

мероприятия по защите работников и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

˗ предпринимать профилакти-

ческие меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их по-

следствий в профессиональной дея-

тельности и в быту;  

˗ использовать средства инди-

видуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

˗ применять первичные сред-

ства пожаротушения;  

˗ ориентироваться в перечне во-

енноучетных специальностей и само-

стоятельно определять среди них род-

ственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей воен-

ной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной специаль-

ностью;  

˗ владеть способами бескон-

фликтного общения и саморегуляции в 

˗ принципы обеспечения устой-

чивости объектов экономики, прогно-

зирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях противо-

действия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности 

России;  

˗ основные виды потенциаль-

ных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения вероятно-

сти их реализации;  

˗ основы военной службы и 

обороны государства;  

˗ задачи и основные мероприя-

тия гражданской обороны;  

˗ способы защиты населения от 

оружия массового поражения;  

˗ меры пожарной безопасности 

и правила безопасного поведения при 

пожарах;  
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повседневной деятельности и экстре-

мальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадав-

шим; 

 

˗ организацию и порядок при-

зыва граждан на военную службу и по-

ступления на нее в добровольном по-

рядке; 

˗ основные виды вооружения, 

военной техники и специального сна-

ряжения, состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специ-

альностям СПО;  

˗ область применения получае-

мых профессиональных знаний при ис-

полнении обязанностей военной 

службы;  

˗ порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим. 

 

 

4 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (общая трудоемкость дисциплины) 

составляет 106 часов, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 102 часа; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 4 часа. 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Структура учебной дисциплины   

 
Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия Очная форма 

Уроки (лекции) 44 

Практические занятия 58 

Лабораторные занятия - 

Семинарские занятия - 

Консультации - 

Итого 102 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 4 

В т.ч.: 

Подготовка к практическим (семинарским, лабораторным) занятиям 

Подготовка к тестированию 

 

3 

1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Всего 106 

 

5.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование   

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и  

практические, семинарские занятия, самостоятельная  

работа, консультации 

Объем 

часов 

компетенции 

очная 

1 2 3 5 

Введение 1  

1 Безопасное и устойчивое развитие личности, общества, государства   
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1.1 Взаимодействие 

личности, общества 

и государства в 

обеспечении 

национальной 

безопасности 

Содержание учебного материала: Российская 

Федерация в современном мире. Правовая основа 

обеспечения национальной безопасности. Принципы 

обеспечения национальной безопасности. Реализация 

национальных приоритетов как условие обеспечения 

национальной безопасности и устойчивого развития 

Российской Федерации. Взаимодействие личности, 

государства и общества в реализации национальных 

приоритетов 

1 

Л-1-4, 

Л-7, Л-9, Л-12, 

Л-18, Л-20, Л-

25 

1.2 Государственная 

и общественная 

безопасность 

Содержание учебного материала: Роль 

правоохранительных органов и специальных служб в 

обеспечении национальной безопасности. Роль 

личности, общества и государства в предупреждении 

противоправной деятельности 

1 

1.3 Роль личности, 

общества и 

государства в 

предупреждении и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала: Единая 

государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

структура, режимы функционирования. 

Территориальный и функциональный принцип 

организации РСЧС. Ее задачи и примеры их решения. 

Права и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций. Задачи гражданской 

обороны. Права и обязанности граждан Российской 

Федерации в области гражданской обороны 

1 

1.4 Оборона страны 

как обязательное 

условие 

благополучного 

развития страны 

Содержание учебного материала: Россия в 

современном мире. Оборона страны как обязательное 

условие мирного социально-экономического развития 

Российской Федерации и обеспечение ее военной 

безопасности. Роль Вооруженных Сил Российской 

Федерации в обеспечении национальной безопасности 

1 

2 Основы военной подготовки   

2.1 Строевые 

приемы и движение 

без оружия (строевая 

подготовка) 

Практическое занятие: Движение строевым шагом. 

Движение бегом, походным шагом. Движение с 

изменением скорости движения. Повороты в 

движении. Выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении 

4 

П-1-16 

2.2 Основные виды 

тактических 

действий войск 

(тактическая 

подготовка) 

Содержание учебного материала: Основы 

общевойскового боя. Основные понятия 

общевойскового боя (бой, удар, огонь, маневр). Виды 

маневра. Походный, предбоевой и боевой порядок 

действия подразделений. Оборона, ее задачи и 

принципы. Наступление: задачи и способы 

1 

Практическое занятие: Понятие о психологических 

основах взаимодействия военнослужащих в 

коллективе, совместной жизнедеятельности 

военнослужащих. Понятие конфликта и его влияние на 

уровень боеспособности и боеготовности Понятие о 

способах бесконфликтного общения в условиях 

военной службы. 

2 

2.3 Требования 

безопасности при 

обращении с 

оружием и 

боеприпасами 

(огневая подготовка) 

Содержание учебного материала: Требования Курса 

стрельб по организации, порядку и мерам 

безопасности во время стрельб и тренировок. Правила 

безопасного обращения с оружием.  

1 

Практическое занятие: Изучение условий 

выполнения упражнения начальных стрельб из 

стрелкового оружия. Способы удержания оружия и 

правильность прицеливания 

2 
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2.4 Виды, 

назначение и 

тактико-технические 

характеристики 

современного 

стрелкового оружия 

(огневая подготовка) 

Содержание учебного материала: Назначение и 

тактико-технические характеристики современных 

видов стрелкового оружия (АК-12, ПЯ, ПЛ). 

Перспективы и тенденции развития современного 

стрелкового оружия 

1 

Практическое занятие: Понятие о назначении и 

боевых свойствах оружия, его устройстве, мерах 

безопасности при обращении с оружием и патронами. 

Порядок неполной сборки и разборки ММГ АК-74 

2 

2.5 Беспилотные 

летательные 

аппараты (БПЛА) – 

эффективное 

средство в условиях 

военных действий. 

Морские 

беспилотные 

аппараты (основы 

технической 

подготовки и связи) 

Содержание учебного материала: История 

возникновения и развития радиотехнических 

комплексов. Виды, предназначение, тактико-

технические характеристики и общее устройство 

БПЛА. Конструктивные особенности БПЛА 

квадрокоптерного типа 1 

2.6 Предназначение, 

общее устройство и 

тактико-технические 

характеристики 

переносных 

радиостанций 

(основы технической 

подготовки и связи) 

Содержание учебного материала: История 

возникновения и развития радиосвязи. Радиосвязь, 

назначение и основные требования. Предназначение, 

общее устройство и тактико-технические 

характеристики переносных радиостанций 
1 

2.7 Свойства 

местности и их 

применение в 

военном деле 

(военная 

топография) 

Содержание учебного материала: Местность как 

элемент боевой обстановки. Тактические свойства 

местности, основные ее разновидности и влияние на 

боевые действия войск. Сезонные изменения 

тактических свойств местности 

1 

2.8 

Фортификационное 

оборудование 

позиции отделения. 

Виды укрытий и 

убежищ (инженерная 

подготовка) 

Содержание учебного материала: Шанцевый 

инструмент, его назначение, применение и 

сбережение. Порядок оборудования позиции 

отделения. Назначение, размеры и последовательность 

оборудования окопа для стрелка 

1 

2.9 Оружие 

массового 

поражения 

(радиационная, 

химическая, 

биологическая 

защита) 

Содержание учебного материала: Понятие оружия 

массового поражения. История его развития, примеры 

применения. Его роль в современном бою. 

Поражающие факторы ядерных взрывов. 

Отравляющие вещества, их назначение и 

классификация. Внешние признаки применения 

бактериологического (биологического) оружия. 

Зажигательное оружие и способы защиты от него 

1 

Практическое занятие: Инженерная и 

индивидуальная защита. Виды защитных сооружений 

и правила поведения в них 

4 

2.10 Первая помощь 

на поле боя (военно-

медицинская 

подготовка. 

Содержание учебного материала: Условные зоны 

оказания первой помощи. Характеристика 

особенностей «красной», «желтой» и «зеленой» зон. 

Объем мероприятий первой помощи в каждой зоне. 

1 
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Тактическая 

медицина) 

Порядок выполнения мероприятий первой помощи в 

зонах 

Практическое занятие: Состав и назначение 

штатных и подручных средств первой помощи. Виды 

боевых ранений и опасность их получения. Алгоритм 

оказания первой помощи при различных состояниях. 

4 

2.11 Особенности 

прохождения 

военной службы по 

призыву и по 

контракту. Военно-

учебные заведения и 

военно-учебные 

центры (тактическая 

подготовка) 

Содержание учебного материала: Особенности 

прохождения службы по призыву, освоение военно-

учетных специальностей. Особенности прохождения 

службы по контракту. Организация подготовки 

офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации, Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствии. Военно-учебные заведение и 

военно-учебные центры 

1 

Практическое занятие: Основные виды военных 

образовательных учреждений профессионального 

образования 

2 

3 Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе   

3.1 Современные 

представления о 

культуре 

безопасности 

Содержание учебного материала: Понятие 

«культура безопасности», его значение в жизни 

человека, общества, государства. Соотношение 

понятий «опасность», «безопасность», «риск» (угроза). 

Соотношение понятий «опасная ситуация», 

«чрезвычайная ситуация». Общие принципы (правила) 

безопасного поведения. Индивидуальный, групповой, 

общественно-государственный уровни решения 

задачи обеспечения безопасности 

1 

М-1, М-11, М-

17, М-24, М-

27, М-31, М-

39, М-45, М-

48, М-53, М-

57 

Практическое занятие: Основные виды 

потенциальных опасностей и их последствия 
4 
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3.2 Влияние поведения на 

безопасность. 

Рискориентированный 

подход к обеспечению 

безопасности на уровне 

личности, общества, 

государства 

Содержание учебного материала: Понятия 

«виктимность», «виктимное поведение», «безопасное 

поведение». Влияние действий и поступков человека на 

его безопасность и благополучие. Действия, 

позволяющие предвидеть опасность. Действия, 

позволяющие избежать опасности. Действия в опасной и 

чрезвычайной ситуации. Риск-ориентированное 

мышление как основа обеспечения безопасности. Риск-

ориентированный подход к обеспечению безопасности 

личности, общества, государства 

1 

 

Практическое занятие: Изучение способов 

бесконфликтного общения и саморегуляции 
2 

4 Безопасность в быту   

4.1 Источники опасности 

в быту. Профилактика и 

первая помощь при 

отравлениях 

Содержание учебного материала: Источники опасности 

в быту, их классификация. Общие правила безопасного 

поведения. Защита прав потребителя. Правила 

безопасного поведения при осуществлении покупок в 

Интернете. Причины и профилактика бытовых 

отравлений. Первая помощь, порядок действий в 

экстренных случаях 

1 

Л-1-4, 

Л-7, Л-9, 

Л-12, Л-18, 

Л-20, Л-25, 

М-1, М-11, 

М-17, М-

24, М-27, 

М-31, М-

39, М-45, 

М-48, М-

53, М-57 

Практическое занятие: Изучение и освоение основных 

приемов оказания первой помощи при отравлениях. 
2 

4.2 Безопасность в быту. 

Предупреждение травм и 

первая помощь при них. 

Пожарная безопасность в 

быту 

Содержание учебного материала: Предупреждение 

бытовых травм. Правила безопасного поведения в 

ситуациях, связанных с опасностью получить травму 

(спортивные занятия, использование различных 

инструментов, стремянок, лестниц и другое). Первая 

помощь при ушибах переломах, кровотечениях. 

Основные правила безопасного поведения при 

обращении с газовыми и электрическими приборами. 

Последствия электротравмы. Порядок проведения 

сердечнолегочной реанимации. Основные правила 

пожарной безопасности в быту. Термические и 

химические ожоги. Первая помощь при ожогах 

1 

Практическое занятие: Отработка алгоритмов 

действий по оказанию первой помощи при различных 

состояниях. 

4 

4.3 Безопасное 

поведение в местах 

общего пользования 

Содержание учебного материала: Правила безопасного 

поведения в местах общего пользования (подъезд, лифт, 

придомовая территория, детская площадка, площадка для 

выгула собак и др.). Коммуникация с соседями. Меры по 

предупреждению преступлений 

1 

5 Безопасность на транспорте   

5.1 Безопасность 

дорожного движения 

Содержание учебного материала: История появления 

правил дорожного движения и причины их изменчивости. 

Риск-ориентированный подход к обеспечению 

безопасности на транспорте. Безопасность пешехода в 

разных условиях (движение по обочине; движение в 

темное время суток; движение с использованием средств 

индивидуальной мобильности). Взаимосвязь 

безопасности водителя и пассажира. Правила 

безопасного поведения при поездке в легковом 

автомобиле, автобусе. Ответственность водителя. 

Ответственность пассажира. Представления о знаниях и 

навыках, необходимых водителю 

1 

Л-1-4, 

Л-7, Л-9, 

Л-12, Л-18, 

Л-20, Л-25, 

М-1, М-11, 

М-17, М-

24, М-27, 

М-31, М-

39, М-45, 
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Практическое занятие: Изучение моделей поведения 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств при организации дорожного 

движения. 

2 

М-48, М-

53, М-57 

5.2 Порядок действий 

при дорожно-

транспортных 

происшествиях 

Содержание учебного материала: Порядок действий 

при дорожно-транспортных происшествиях разного 

характера (при отсутствии пострадавших; с одним или 

несколькими пострадавшими; при опасности возгорания; 

с большим количеством участников) 

1 

 

Практическое занятие: Разработка модели личного 

безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных 

ситуациях на транспорте 

2 

5.3 Безопасное 

поведение на разных 

видах транспорта 

Содержание учебного материала: Основные источники 

опасности в метро. Правила безопасного поведения. 

Порядок действий при возникновении опасной или 

чрезвычайной ситуации. Основные источники опасности 

на железнодорожном транспорте. Правила безопасного 

поведения. Порядок действий при возникновении 

опасной или чрезвычайной ситуации. Основные 

источники опасности на водном транспорте. Правила 

безопасного поведения. Порядок действий при 

возникновении опасной или чрезвычайной ситуации. 

Основные источники опасности на авиационном 

транспорте. Правила безопасного поведения. Порядок 

действий при возникновении опасной или чрезвычайной 

ситуации 

1 

Практическое занятие: Отработка моделей поведения 

по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

2 

6 Безопасность в общественных местах   

6.1 Безопасность в 

общественных местах. 

Опасности социально-

психологического 

характера 

Содержание учебного материала: Общественные места 

и их классификация. Основные источники опасности в 

общественных местах закрытого и открытого типа. 

Общие правила безопасного поведения. Опасности в 

общественных местах социальнопсихологического 

характера (возникновение толпы и давки; проявление 

агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда 

потерялся человек). Порядок действий при риске 

возникновения или возникновении толпы, давки. 

Эмоциональное заражение в толпе, способы 

самопомощи. Правила безопасного поведения при 

попадании в агрессивную и паническую толпу 

1 

Л-1-4, 

Л-7, Л-9, 

Л-12, Л-18, 

Л-20, Л-25, 

М-1, М-11, 

М-17, М-

24, М-27, 

М-31, М-

39, М-45, 

М-48, М-

53, М-57 

6.2 Безопасность в 

общественных местах. 

Опасности 

криминального 

характера 

Содержание учебного материала: Правила безопасного 

поведения при проявлении агрессии. Криминальные 

ситуации в общественных местах. Правила безопасного 

поведения. Порядок действий при попадании в опасную 

ситуацию. Порядок действий в случаях, когда потерялся 

человек (ребенок; взрослый; пожилой человек; человек с 

ментальными расстройствами). Порядок действий в 

ситуации, если вы обнаружили потерявшегося человека 

1 

6.3 Безопасность в 

общественных местах. 

Действия при пожаре, 

обрушении конструкций, 

угрозе или совершении 

террористического акта 

Содержание учебного материала: Порядок действий 

при угрозе возникновения пожара в различных 

общественных местах, на объектах с массовым 

пребыванием людей (лечебные, образовательные, 

культурные, торгово-развлекательные учреждения). 

Меры безопасности и порядок действий при угрозе 

1 
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обрушения зданий и отдельных конструкций. Меры 

безопасности и порядок поведения при угрозе, в условиях 

совершения террористического акта 

7 Безопасность в природной среде   

7.1 Безопасность в 

природной среде 

Содержание учебного материала: Отдых на природе. 

Источники опасности в природной среде. Основные 

правила безопасного поведения в лесу, в горах, на 

водоемах. Общие правила безопасности в походе. 

Особенности обеспечения безопасности в лыжном 

походе. Особенности обеспечения безопасности в водном 

походе. Особенности обеспечения безопасности в горном 

походе. Ориентирование на местности. Карты, 

традиционные и современные средства навигации 

(компас, GPS) 

1 

Л-1-4, 

Л-7, Л-9, 

Л-12, Л-18, 

Л-20, Л-25, 

М-1, М-11, 

М-17, М-

24, М-27, 

М-31, М-

39, М-45, 

М-48, М-

53, М-57 

7.2 Выживание в 

автономных условиях 

Содержание учебного материала: Порядок действий в 

случаях, когда человек потерялся в природной среде. 

Источники опасности в автономных условиях. 

Сооружение убежища. Получение воды и питания. 

Способы защиты от перегрева и переохлаждения в 

разных природных условиях. Первая помощь при 

перегревании, переохлаждении и отморожении 

1 

Практическое занятие: Изучение и отработка моделей 

поведения в условиях вынужденной природной 

автономии. 

2 

7.3 Природные 

чрезвычайные ситуации. 

Природные пожары 

Содержание учебного материала: Чрезвычайные 

ситуации, вызванные опасными геологическими 

явлениями и процессами. Возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий. Правила 

безопасного поведения. Последствия чрезвычайных 

ситуаций, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами 

1 

Практическое занятие: Чрезвычайные ситуации 

природного характера. Природные опасности 
4 

7.4 Природные 

чрезвычайные ситуации. 

Опасные геологические 

явления и процессы: 

землетрясения, 

извержение вулканов, 

оползни, сели, 

камнепады 

Содержание учебного материала: Чрезвычайные 

ситуации, вызванные опасными геологическими 

явлениями и процессами. Возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий. Правила 

безопасного поведения. Последствия чрезвычайных 

ситуаций, вызванных опасными геологическими 

явлениями и процессами 

1 

Практическое занятие: Чрезвычайные ситуации, общая 

характеристика. Природные опасности и стихийные 

бедствия 

2 

7.5 Природные 

чрезвычайные ситуации. 

Опасные 

гидрологические явления 

и процессы: паводки, 

половодья, цунами, сели, 

лавины 

Содержание учебного материала: Чрезвычайные 

ситуации, вызванные опасными гидрологическими 

явлениями и процессами. Возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий. Правила 

безопасного поведения. Последствия чрезвычайных 

ситуаций, вызванных опасными гидрологическими 

явлениями и процессами 

1 

Практическое занятие: Расчет зоны затопления при 

наводнениях 
2 

7.6 Природные 

чрезвычайные ситуации. 

Опасные 

метеорологические 

Содержание учебного материала: Чрезвычайные 

ситуации, вызванные опасными метеорологическими 

явлениями и процессами. Возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий. Правила 

1 
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явления и процессы: 

ливни, град, мороз, жара 

безопасного поведения. Последствия чрезвычайных 

ситуаций, вызванных опасными метеорологическими 

явлениями и процессами 

7.7 Экологическая 

грамотность и разумное 

природопользование 

Содержание учебного материала: Влияние 

деятельности человека на природную среду. Причины и 

источники загрязнения Мирового океана, почвы, 

атмосферы. Чрезвычайные ситуации экологического 

характера. Возможности прогнозирования, 

предупреждения, смягчения последствий. Экологическая 

грамотность и разумное природопользование 

1 

Практическое занятие: Экологическая безопасность. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера и 

защита от их последствий 

2 

8 Основы медицинских знаний. Оказание первой помощи   

8.1 Факторы, влияющие 

на здоровье человека. 

Здоровый образ жизни 

Содержание учебного материала: Понятия «здоровье», 

«охрана здоровья», «здоровый образ жизни», «лечение», 

«профилактика». Биологические, 

социальноэкономические, экологические 

(геофизические), психологические факторы, влияющие 

на здоровье человека. Составляющие здорового образа 

жизни: сон, питание, физическая активность, 

психологическое благополучие 

1 

М-1, М-11, 

М-17, М-

24, М-27, 

М-31, М-

39, М-45, 

М-48, М-

53, М-57 

Практическое занятие: Организация рационального 

питания 
2 

8.2 Инфекционные 

заболевания. Значение 

вакцинации в борьбе с 

инфекционными 

заболеваниями 

Содержание учебного материала: Общие 

представления об инфекционных заболеваниях. 

Механизм распространения и способы передачи 

инфекционных заболеваний. Чрезвычайные ситуации 

биолого-социального характера. Меры профилактики и 

защиты. Роль вакцинации. Национальный календарь 

профилактических прививок. Вакцинация по 

эпидемиологическим показаниям. Значение изобретения 

вакцины для человечества 

1 

8.3 Неинфекционные 

заболевания. Факторы 

риска и меры 

профилактики. Роль 

диспансеризации для 

сохранения здоровья 

Содержание учебного материала: Неинфекционные 

заболевания. Самые распространенные неинфекционные 

заболевания. Факторы риска возникновения сердечно-

сосудистых заболеваний. Факторы риска возникновения 

онкологических заболеваний. Факторы риска 

возникновения заболеваний дыхательной системы. 

Факторы риска возникновения эндокринных 

заболеваний. Меры профилактики неинфекционных 

заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике 

неинфекционных заболеваний. Признаки угрожающих 

жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, 

острая боль в животе, эпилепсия и др.) 

1 

8.4 Психическое 

здоровье и 

психологическое 

благополучие 

Содержание учебного материала: Психическое 

здоровье и психологическое благополучие. Критерии 

психического здоровья и психологического 

благополучия. Основные факторы, влияющие на 

психическое здоровье и психологическое благополучие. 

Основные направления сохранения и укрепления 

психического здоровья (раннее выявление психических 

расстройств; минимизация влияния хронического 

стресса: оптимизация условий жизни, работы, учебы; 

профилактика злоупотребления алкоголя и употребления 

1 
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наркотических средств; помощь людям, перенесшим 

психотравмирующую ситуацию). Меры, направленные 

на сохранение и укрепление психического здоровья 

8.5 Первая помощь 

пострадавшему 

Содержание учебного материала: Первая помощь. 

История возникновения скорой медицинской помощи и 

первой помощи. Состояния, при которых оказывается 

первая помощь. Мероприятия первой помощи. Алгоритм 

первой помощи. Оказание первой помощи в сложных 

случаях (травмы глаза; «сложные» кровотечения; первая 

помощь с использованием подручных средств; первая 

помощь при нескольких травмах одновременно). 

Действия при прибытии скорой медицинской помощи 

1 

Практическое занятие: Первая помощь пострадавшему 
при травмах, авариях и ЧС 

4 

9 Безопасность в социуме   

9.1 Общение в жизни 

человека. 

Межличностное 

общение, общение в 

группе 

Содержание учебного материала: Определение понятия 

«общение». Навыки конструктивного общения. Общие 

представления о понятиях «социальная группа», 

«большая группа», «малая группа». Межличностное 

общение, общение в группе, межгрупповое общение 

(взаимодействие). Особенности общения в группе. 

Психологические характеристики группы и особенности 

взаимодействия в группе. Групповые нормы и ценности. 

Коллектив как социальная группа. Психологические 

закономерности в группе 

1 

Л-1-4, 

Л-7, Л-9, 

Л-12, Л-18, 

Л-20, Л-25, 

М-1, М-11, 

М-17, М-

24, М-27, 

М-31, М-

39, М-45, 

М-48, М-

53, М-57 

9.2 Конфликты и 

способы их разрешения 

Содержание учебного материала: Понятие «конфликт». 

Стадии развития конфликта. Конфликты в 

межличностном общении; конфликты в малой группе. 

Факторы, способствующие и препятствующие эскалации 

конфликта. Способы поведения в конфликте. 

Деструктивное и агрессивное поведение. Конструктивное 

поведение в конфликте. Роль регуляции эмоций при 

разрешении конфликта, способы саморегуляции. 

Способы разрешения конфликтных ситуаций. Основные 

формы участия третьей стороны в процессе 

урегулирования и разрешения конфликта. Ведение 

переговоров при разрешении конфликта. Опасные 

проявления конфликтов (буллинг, насилие). Способы 

противодействия буллингу и проявлению насилия 

1 

Практическое занятие: Систематизация представление 

о чрезвычайных ситуациях социального характера, их 

особенностях. Рассмотрение ситуации криминогенного 

характера и правил поведения населения для их 

предотвращения. 

2 

9.3 Конструктивные и 

деструктивные способы 

психологического 

воздействия 

Содержание учебного материала: Способы 

психологического воздействия. Психологическое 

влияние в малой группе. Положительные и 

отрицательные стороны конформизма. Эмпатия и 

уважение к партнеру (партнерам) по общению как основа 

коммуникации. Убеждающая коммуникация. 

Манипуляция в общении. Цели, технологии и способы 

противодействия 

1 

9.4 Психологические 

механизмы воздействия 

на большие группы 

людей 

Содержание учебного материала: Психологическое 

влияние на большие группы. Механизмы влияния: 

заражение; убеждение; внушение; подражание. 

Деструктивные и псевдо психологические технологии 

1 
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10 Безопасность в информационном пространстве   

10.1 Безопасность в 

цифровой среде 

Содержание учебного материала: Понятия «цифровая 

среда», «цифровой след». Влияние цифровой среды на 

жизнь человека. Приватность, персональные данные. 

«Цифровая зависимость», ее признаки и последствия. 

Опасности и риски цифровой среды, их источники. 

Правила безопасного поведения в цифровой среде 

0,5 

Л-1-4, 

Л-7, Л-9, 

Л-12, Л-18, 

Л-20, Л-25, 

М-1, М-11, 

М-17, М-

24, М-27, 

М-31, М-

39, М-45, 

М-48, М-

53, М-57 

10.2 Опасности, 

связанные с 

использованием 

программного 

обеспечения 

Содержание учебного материала: Вредоносное 

программное обеспечение. Виды вредоносного 

программного обеспечения, его цели, принципы работы. 

Правила защиты от вредоносного программного 

обеспечения. Кража персональных данных, паролей. 

Мошенничество, фишинг, правила защиты от 

мошенников. Правила безопасного использования 

устройств и программ 

0,5 

10.3 Опасности, 

связанные с 

коммуникацией в 

цифровой среде 

Содержание учебного материала: Поведенческие 

опасности в цифровой среде и их причины. Опасные 

персоны, имитация близких социальных отношений. 

Неосмотрительное поведение и коммуникация в Сети как 

угроза для будущей жизни и карьеры. Травля в Сети, 

методы защиты от травли. Деструктивные сообщества и 

деструктивный контент в цифровой среде, их признаки. 

Механизмы вовлечения в деструктивные сообщества. 

Вербовка, манипуляция, воронки вовлечения. 

Радикализация деструктива. Профилактика и 

противодействие вовлечению в деструктивные 

сообщества. Правила коммуникации в цифровой среде 

0,5 

10.4 Достоверность 

информации в цифровой 

среде 

Содержание учебного материала: Достоверность 

информации в цифровой среде. Источники информации. 

Проверка на достоверность. «Информационный пузырь», 

манипуляция сознанием, пропаганда. Фальшивые 

аккаунты, вредные советчики, манипуляторы. Понятие 

«фейк», цели и виды, распространение фейков. Правила и 

инструменты для распознавания фейковых текстов и 

изображений 

0,5 

10.5 Защита прав в 

цифровом пространстве 

Содержание учебного материала: Понятие прав 

человека в цифровой среде, их защита. Ответственность 

за действия в Интернете. Запрещенный контент. Защита 

прав в цифровом пространстве 

0,5 

11 Основы противодействия экстремизму и терроризму   

11.1 Экстремизм и 

терроризм как угроза 

устойчивого развития 

общества 

Содержание учебного материала: Экстремизм и 

терроризм как угроза устойчивого развития общества. 

Понятия «экстремизм» и «терроризм», их взаимосвязь. 

Варианты проявления экстремизма, возможные 

последствия. Преступления террористической 

направленности, их цель, причины, последствия. 

Опасность вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельность: способы и признаки. 

Предупреждение и противодействие вовлечению в 

экстремистскую и террористическую деятельность 

0,5 

Л-1-4, 

Л-7, Л-9, 

Л-12, Л-18, 

Л-20, Л-25, 

П-1-16 

11.2 Правила 

безопасного поведения 

при угрозе и совершении 

террористического акта 

Содержание учебного материала: Формы совершения 

террористических актов. Уровни террористической 

угрозы. Правила поведения и порядок действий при 

угрозе или совершении террористического акта, 

проведении контртеррористической операции 

0,5 



23 
 

11.3 Противодействие 

экстремизму и 

терроризму 

Содержание учебного материала: Правовые основы 

противодействия экстремизму и терроризму в 

Российской Федерации. Основы государственной 

системы противодействия экстремизму и терроризму, ее 

цели, задачи, принципы. Права и обязанности граждан и 

общественных организаций в области противодействия 

экстремизму и терроризму 

0,5 

 Всего: 106  

  

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной 

дисциплины кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)». 

Направленность: Художественная обработка металла. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 4 часа. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы 

 

Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Подготовка к практическим 

(семинарским, лабораторным) 

занятиям 

1 занятие 0,1-2,0 0,1 х 29= 2,9 3 

2 Подготовка к тестированию 1 тест по 

теме 

0,1-0,5 0,1 х 11=1,1 1 

 Итого:    4 

 

Руководство самостоятельной работой студента осуществляется в форме 

индивидуальных консультаций, контроль – на занятиях, индивидуальных консультациях, 

дифференцированном зачёте. 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в ходе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль результатов деятельности обучающегося в процессе освоения 

учебной дисциплины осуществляется на занятиях, при выполнении самостоятельных 

работ.  

Оценочные средства текущего контроля: тест. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине – дифференцированный 

зачёт. 
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Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по учебной дисциплине. 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 8.1 Основная литература 

 
Наименование Количество экземпляров 

Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с поправками)  

Электронный ресурс 

Неотложная медицинская помощь. Симптомы, первая помощь на дому 

/ составители О. В. Захаренко. — Москва : РИПОЛ классик, 2010. — 

288 c. — ISBN 978-5-386-02100-9. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/37651 (дата 

обращения: 30.05.2024). 

Электронный ресурс 

Колб, Л. И. Медицина катастроф и чрезвычайных ситуаций : учебное 

пособие / Л. И. Колб, С. И. Леонович, И. И. Леонович ; под редакцией 

С. И. Леонович. — Минск : Вышэйшая школа, 2008. — 448 c. — ISBN 

978-985-06-1526-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс 

цифровой образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/20091 (дата обращения: 30.05.2024). 

Электронный ресурс 

Стратегия развития беспилотной авиации Российской Федерации на 

период до 2030 года и на перспективу до 2035 года. — Саратов : 

Вузовское образование, 2024. — 53 c. — ISBN 978-5-4487-0951-7. — 

Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/137357 (дата обращения: 30.05.2024). 

Электронный ресурс 

Светогор, Д. Л. Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций : учебное наглядное пособие / Д. Л. Светогор. — 2-е изд. — 

Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2018. — 72 c. — ISBN 978-985-503-765-2. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93383 

(дата обращения: 30.05.2024). 

Электронный ресурс 

Головко, В. В. Административная деятельность Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения : монография / В. В. 

Головко, И. В. Слышалов. — Омск : Омская академия МВД России, 

2017. — 192 c. — ISBN 978-5-88651-667-8. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/83630 (дата 

обращения: 30.05.2024). 

Электронный ресурс 

 

8.2 Дополнительная литература 

 
Наименование Количество экземпляров 

Каменская, Е. Н. Психологическая безопасность личности и поведение 

человека в чрезвычайной ситуации : учебное пособие / Е. Н. 

Каменская. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2017. — 110 c. — ISBN 978-5-9275-2584-

3. — Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/87480 (дата обращения: 30.05.2024). 

Электронный ресурс 



25 
 

Профессиональный стандарт «Специалист по эксплуатации 

беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или 

несколько беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной 

массой 30 кг и менее». — Саратов : Вузовское образование, 2024. — 

28 c. — ISBN 978-5-4487-0956-2. — Текст : электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/137354 

(дата обращения: 30.05.2024). 

Электронный ресурс 

Алешина, Л. И. Основы медицинских знаний. Первая помощь. В 2 

частях. Ч.1 : учебно-методическое пособие / Л. И. Алешина, Т. Г. 

Щербакова, О. В. Грибанова. — Волгоград : Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, 

«Перемена», 2020. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96743 

(дата обращения: 30.05.2024). 

Электронный ресурс 

Алешина, Л. И. Основы медицинских знаний. Первая помощь. В 2 

частях. Ч.2 : учебно-методическое пособие / Л. И. Алешина, Т. Г. 

Щербакова, О. В. Грибанова. — Волгоград : Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет, 

«Перемена», 2020. — 118 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/96744 

(дата обращения: 30.05.2024). 

Электронный ресурс 

Введение в информационную безопасность и защиту информации : 

учебное пособие / В. А. Трушин, Ю. А. Котов, Л. С. Левин, К. А. 

Донской. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2017. — 132 c. — ISBN 978-5-7782-3233-4. 

— Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование : [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/91329 (дата обращения: 30.05.2024). 

Электронный ресурс 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭБС «Издательство Лань» http://e.lanbook.com  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru  

Библиотека ЭР PROFобразование https://profspo.ru/ 

Министерство здравоохранения Российской Федерации – http://www.minzdravrf.ru 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.romintrud.ru 

Международная организация труда (МОТ) – http://www.il0.org 

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования: http://www.ffoms.ru  

Фонд социального страхования Российской Федерации: http://www.fss.ru 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения учебной дисциплины 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы учебной дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны 

преподавателя. 

http://e.lanbook.com/
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2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием учебного 

кабинета. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

В кабинете имеются посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; ноутбук, мультимедийный проектор и экран. 

 

12 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 
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– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«Физическая культура» 

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 102 часа 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины: формирование физической 

культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств 

физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофи- 

зической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельно- 

сти. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн) (Л-1); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще- 

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра- 

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности (Л-2); 

- готовность к служению Отечеству, его защите (Л-3); 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно- 

стей (Л-8); 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб- 

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея- 

тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

(Л-11); 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи- 

ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по- 

мощь (Л-12); 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель- 

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис- 

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла- 

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях (М-1); 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея- 

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (М-2); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания 

(М-3); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея- 

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени- 

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (М-4); 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со- 

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности (М-5); 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов (М- 

6); 
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- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей (М-7); 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства (М-8); 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей- 

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не- 

знания, новых познавательных задач и средств их достижения (М-9). 

предметные: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подго- 

товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) (П-1); 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер- 

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб- 

ной и производственной деятельностью (П-2); 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро- 

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка- 

честв (П-3); 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис- 

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности (П-4); 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности (П-5). 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» предназначена для 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование физической культуры личности и способности направленного ис- 

пользования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения 

и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формирование осознания социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- изучение научно-биологических, педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, уста- 

новки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание при- 

вычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общеобразовательному 

циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов: 

личностные: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн) (Л-1); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского обще- 

ства, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и пра- 

вопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности (Л-2); 

- готовность к служению Отечеству, его защите (Л-3); 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно- 

стей (Л-8); 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потреб- 

ности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной дея- 

тельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

(Л-11); 
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- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологи- 

ческому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую по- 

мощь (Л-12); 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель- 

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; ис- 

пользовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла- 

нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях (М-1); 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея- 

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (М-2); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея- 

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания 

(М-3); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея- 

тельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оцени- 

вать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (М-4); 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со- 

блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности (М-5); 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов (М- 

6); 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей (М-7); 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства (М-8); 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей- 

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и не- 

знания, новых познавательных задач и средств их достижения (М-9). 

предметные: 

- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подго- 

товке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО) (П-1); 

- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддер- 

жания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учеб- 

ной и производственной деятельностью (П-2); 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоро- 

вья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка- 

честв (П-3); 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис- 

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности (П-4); 

- владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности (П-5). 
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4 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 102 часов, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 102 часа. 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Структура учебной дисциплины 

 
Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия Очная форма Заочная форма 

Уроки 32  

Практические занятия 70  

Итого 102  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта, зачета 4 часа 

Всего 102  

5.1 Тематический план 

Для студентов очной формы обучения: 
 

 

№ 

 

 

Тема, раздел 

Контактная работа обучаю- 
щихся с преподавателем 

 
Само- 

 

Формируемые 

компетен- 

ции 

 

Наименование 

оценочного 

средства 
 

лекции 

практич. 

занятия 

и др. 
формы 

лабо- 

рат.за- 

нят. 

стоя- 

тельная 

работа 

 

 

 

 

 

1 

Физическая куль- 

тура в общекультур- 

ной и профессио- 

нальной подготовке 

студентов, будущих 

специалистов горно- 

добывающих и обра- 

батывающих отрас- 

лей промышленно- 

сти. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

10 

  Л-1, Л-2, Л- 

3, Л-8, Л- 

11, Л-12, 

М-1, М-2, 

М-3, М-4, 

М-5, М-6, 

М-7, М-8, 

М-9, П-1, 

П-2, П-3, 

П-4, П-5 

 

 

 

 

 

опрос 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Социально-биологи- 

ческие основы физи- 

ческой культуры. 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

10 

  Л-1, Л-2, Л- 

3, Л-8, Л- 

11, Л-12, 

М-1, М-2, 

М-3, М-4, 

М-5, М-6, 

М-7, М-8, 

М-9, П-1, 

П-2, П-3, 

П-4, П-5 

 

 

 

 

 

опрос 

 

 

 

3 

 

Основы здорового 

образа и стиля жизни 

в условиях обучения 

в вузах технического 

профиля 

 

 

 

7 

 

 

 

10 

  Л-1, Л-2, Л- 

3, Л-8, Л- 

11, Л-12, 

М-1, М-2, 

М-3, М-4, 

М-5, М-6, 

М-7, М-8, 

М-9, П-1, 

 

 

 

опрос 
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      П-2, П-3, 

П-4, П-5 
 

 

 

 

 

 

4 

 

 

Особенности занятий 

избранным видом 

спорта или оздорови- 

тельной системой 

физических упражне- 

ний. 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

10 

  Л-1, Л-2, Л- 

3, Л-8, Л- 

11, Л-12, 

М-1, М-2, 

М-3, М-4, 

М-5, М-6, 

М-7, М-8, 

М-9, П-1, 

П-2, П-3, 

П-4, П-5 

 

 

 

 

 

опрос 

 

 

 

 

 

5 

Профессионально- 

прикладная физиче- 

ская подготовка сту- 

дентов (ППФП) для 

будущих специали- 

стов горнодобываю- 

щих и обрабатываю- 

щих отраслей про- 

мышленности. 

ППФП студентов для 

избранной специаль- 

ности. 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

30 

  
Л-1, Л-2, Л- 

3, Л-8, Л- 

11, Л-12, 

М-1, М-2, 

М-3, М-4, 

М-5, М-6, 

М-7, М-8, 

М-9, П-1, 
П-2, П-3, 

П-4, П-5 

 

 

 

 

 

Опрос 

 ИТОГО 32 70    Зачет, диф- 
ференциро- 

ванный зачет 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подго- 

товке студентов, будущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих отрас- 

лей промышленности. 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз- 

витии человека, использование физкультурно-оздоровительной деятельности для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей навыками под- 

держания здорового образа жизни. Закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» № 329 от 4 декабря 2007 года. 

Тема 2: Социально-биологические основы физической культуры. 

Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. Струк- 

турная единица живого организма. Виды тканей организма и их функциональная роль. 

Функциональные показатели дыхательной системы (ЖЕЛ, МОД, ДО). Сердечно-сосуди- 

стая система и основные показатели её деятельности. Изменение в системах крови, крово- 

обращения при мышечной работе. Основные структурные элементы нервной системы. 

Устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов. 

Тема 3: Основы здорового образа и стиля жизни в условиях обучения в вузах 

технического профиля 

Понятие «здоровье» и основные его компоненты. Факторы, определяющие здоро- 

вье человека. Образ жизни и его составляющие. Разумное чередование труда и отдыха, 

как компонент ЗОЖ. Рациональное питание и ЗОЖ. Отказ от вредных привычек и соблю- 

дение правил личной и общественной гигиены. Двигательная активность — как компо- 

нент ЗОЖ. Выполнение мероприятий по закаливанию организма. Физическое самовоспи- 

тание и самосовершенствование как необходимое условие реализации мероприятий ЗОЖ. 

Тема 4: Особенности занятий избранным видом спорта или оздоровительной 

системой физических упражнений. 
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Мотивация и направленность самостоятельных занятий. Использование утренней 

гигиенической гимнастики как оздоровительной составляющей в системе физического вос- 

питания. Выбор физических упражнений в течение учебного дня: физкультминутки, физ- 

культпаузы. Организация самостоятельных тренировочных занятий: структура, требования 

к организации и проведению. Мотивация выбора видов спорта или систем физических 

упражнений для саморазвития. Самостоятельные занятия оздоровительным бегом. Само- 

стоятельные занятия атлетической гимнастикой. Особенности самостоятельных занятий 

женщин. 

Тема 5: Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов 

(ППФП), будущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих отраслей про- 

мышленности. ППФП студентов для избранной специальности. 

Понятие ППФП, её цель, задачи. Прикладные знания, умения и навыки. Приклад- 

ные психические качества. Прикладные специальные качества. Факторы, определяющие 

содержание ППФП: формы труда, условия труда. Факторы, определяющие содержание 

ППФП: характер труда, режим труда и отдыха. Дополнительные факторы, определяющие 

содержание ППФП. Средства ППФП. Организация и формы ППФП в вузе. 

 

5.3.Тематический план практический раздел 

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ 
Наименование 

элективного 

курса 

практические занятия и др. 

формы 

Самостоятельная 

работа 
 

Наименование оце- 

ночного средства 

1. Волейбол  

 

 

 

2 часа в неделю 

  

 

 

Контрольные 

нормативы 

2. Баскетбол 

3. Мини-футбол 

4. Гимнастика 

5. Выполнение 

нормативов 

норм ГТО 

6. Общая физиче- 

ская подготовка 

 
ИТОГО: 

70  Зачет, дифференциро- 

ванный зачет 

 

5.4 Содержание учебной дисциплины практический раздел 

Практический раздел программы дисциплины состоит из трёх подразделов: мето- 

дико-практический, обеспечивающий овладение методами и способами физкультурно- 

спортивной деятельности для достижения учебных, профессиональных и жизненных целей 

личности; профилактику профессиональных заболеваний и травматизма средствами физи- 

ческой культуры и спорта; учебно-тренировочный, содействующий приобретению опыта 

творческой, практической деятельности, развитию самодеятельности в физической куль- 

туре и спорте в целях достижения физического совершенства, повышения уровня функци- 

ональных и двигательных способностей, направленному формированию качеств и свойств 

личности, и контрольный, определяющий дифференцированный и объективный учет про- 

цесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Перечень методико-практических занятий: 

1. Методики эффективных и экономичных способов овладения жизненно важными 

умениями и навыками; 
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2. Простейшие методики самооценки работоспособности, усталости, утомления и при- 

менения средств физической культуры для их направленной коррекции; 

3. Методика составления индивидуальных программ физического самовоспитания и 

занятий с оздоровительной, рекреационной и восстановительной направленностью; 

4. Основы методики самомассажа; 

5. Методика корригирующей гимнастики для глаз; 

6. Методика составления и проведения простейших самостоятельных занятий физиче- 

скими упражнениями гигиенической или тренировочной направленности. 

7. Методы оценки и коррекции осанки и телосложения; 

8. Методы самоконтроля состояния здоровья и физического развития (стандарты, ин- 

дексы, программы, формулы и др.); 

9. Методы самоконтроля за функциональным состоянием организма (функциональные 

пробы); 

10. Методика проведения учебно-тренировочного занятия; 

11. Методы самооценки специальной физической и спортивной подготовленности по 

избранному виду спорта (тесты, контрольные задания); 

12. Методика индивидуального подхода и применения средств для направленного раз- 

вития отдельных физических качеств. 

13. Методы регулирования психоэмоционального состояния, применяемые при заня- 

тиях физической культурой и спортом; 

14. Средства и методы мышечной релаксации в спорте; 

15. Методика самостоятельного освоения отдельных элементов профессионально-при- 

кладной физической подготовки; 

16. Методика проведения производственной гимнастики с учетом заданных условий и 

характера труда. 

Основная задача физических упражнений профилактической направленности - по- 

вышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию различных факторов 

труда, которые могут вызвать профессиональные заболевания и отклонения в состоянии 

здоровья 

Основные неблагоприятные факторы, характерные для умственного труда: ограни- 

ченная двигательная активность, неудобная рабочая поза, повышенная нервно-эмоциональ- 

ная напряженность, монотонность в работе, связанная с выполнением одинаковых опера- 

ций, с постоянной концентрацией внимания. Кроме того, необходим учет санитарно-гиги- 

енических условий труда, которые сами по себе могут быть неблагоприятными (запылен- 

ность, плохое освещение и т.д.). 

17. Методика профессионально-прикладной физической подготовки. Основное 

назначение профессионально-прикладной физической подготовки - направленное развитие 

и поддержание на оптимальном уровне физических и психических качеств человека необ- 

ходимых для обеспечения его готовности к выполнению определенной деятельности, обес- 

печение функциональной устойчивости к условиям этой деятельности и формирование 

прикладных двигательных умений и навыков. 

Учебно-тренировочные занятия, направленные на обучение двигательным дей- 

ствиям, развитие и совершенствование психофизических способностей, личностных ка- 

честв и свойств студентов, проводятся по элективным курсам (по выбору): 

Волейбол. Ознакомление с техникой: стойка волейболиста, перемещения, прием и 

передача мяча двумя руками, прием снизу двумя руками, подача нижняя прямая. Учебная 

игра. ОФП. 

Баскетбол. Общая физическая подготовка, техника перемещений, техника владения 

мячом, обучение командным тактическим действиям, учебная игра. 

Легкая атлетика. Основы техники безопасности на занятиях легкой атлетикой. 

Ознакомление, обучение и овладение двигательными навыками и техникой видов легкой 

атлетики. Совершенствование знаний, умений, навыков и развитие физических качеств в 
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легкой атлетике. Меры безопасности на занятиях легкой атлетикой. Техника выполнения 

легкоатлетических упражнений. Развитие физических качеств и функциональных возмож- 

ностей организма средствами легкой атлетики. Специальная физическая подготовка в раз- 

личных видах легкой атлетики. Способы и методы самоконтроля при занятиях легкой атле- 

тикой. 

Гимнастика. Развитие общей и специальной выносливости. Развитие гибкости. 

Средства развития силы 

Выполнение нормативов норм ГТО. Бег на 100 метров. Бег на 2 или 3 км. Подтя- 

гивание из виса на высокой перекладине или рывок гири 16 кг. Подтягивание из виса лежа 

на низкой перекладине или сгибание и разгибание рук в упоре на полу. Наклон вперед из 

положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье. Прыжок в длину с разбега 

или прыжок в длину с места толчком двумя ногами. Метание спортивного снаряда весом 

700 гр. Бег на лыжах на 5 км или кросс на 5 км по пересеченной местности. Стрельба из 

пневматической винтовки (электронного оружия) из положения сидя или стоя с опорой лок- 

тей о стол или стойку, дистанция 10 м. Поднимание туловища из положения лежа на спине. 

Туристический поход с проверкой туристических навыков 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими упраж- 

нениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, выносливость, 

скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. В основе общей физической 

подготовки может быть любой вид спорта или отдельный комплекс упражнений, допустим: 

гимнастика, бег, аэробика, единоборства, плавание, любые подвижные игры. Главное избе- 

жать узкой специализации и гипертрофированного развития только одного физического ка- 

чества за счёт и в ущерб остальных. 

Содержание и конкретные средства каждого практического занятия определяются 

преподавателями учебных групп с учетом графика учебных занятий. 

 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной дис- 

циплины кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя- 

тельной работы и задания для обучающихся специальности 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам)». Направленность: 

Художественная обработка металла 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо- 

сти и промежуточной аттестации. 

Формы текущего контроля (оценочные средства): опрос, зачет в 1 семестре, диффе- 

ренцированный зачет во 2 семестре. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся ис- 

пользуется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета и дифференцированного зачета. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком- 

плект оценочных средств по дисциплине. 



12  

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ- 

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1 Основная литература 
№ 
п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. – Москва: Аспект Пресс, 1995. – 144с 4 

2 Наседкин, В.А. Спортивный феномен горняков: научно-популярная литература / 
Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2004. - 152 

с.: ил. 

2 

3 Физическая культура студента: учебник / под ред. В. И. Ильинича. - Москва: Гарда- 
рики, 2004. - 448 с. 

1 

4 Физическая культура. Ускоренное передвижение и легкая атлетика : учебное 

пособие / Н. А. Шипов, А. В. Трофимов, С. Н. Авдеева, А. В. Буриков. — Саратов : 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 105 c. — ISBN 978-5-4497-0065-0. — URL: https:// 
www.iprbookshop.ru/84086.html 

 

Эл. ресурс 

5 Мельникова, Ю. А. Физическая культура и спорт в вузе: инклюзивный подход : 

учебно-методическое пособие / Ю. А. Мельникова, И. Г. Таламова, Е. С. Стоцкая. — 

Омск : 2021. — 92 c. — ISBN 978-5-91930-187-5. — URL: https:// 
www.iprbookshop.ru/130290.html 

 

Эл. ресурс 

7.2 Дополнительная литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Психология физической культуры и спорта : практикум / составители И. А. 

Попова, Ю. В. Хайбуллин. — Комсомольск-на-Амуре, Саратов : Амурский 

гуманитарно-педагогический государственный университет, Ай Пи Ар Медиа, 

2019. — 91 c. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86453.html 

Эл. ресурс 

2 Карась, Т. Ю. Методика обучения предмету «Физическая культура» : учебно- 
практическое пособие для СПО / Т. Ю. Карась. — Саратов : Профобразование, 

2019. — 131 c. — ISBN 978-5-4488-0332-1. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https:// 

www.iprbookshop.ru/86140.html 

Эл. ресурс 

3 Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — 

Электрон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет 

физической культуры и спорта, 2001. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64983.html 

Эл. ресурс 

8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ИПС «Консультант Плюс»; 

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/). 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы, что позволит правильно сориентироваться в си- 

стеме требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных документов, ин- 

тернет- источников 

4. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

http://www.iprbookshop.ru/84086.html
http://www.iprbookshop.ru/130290.html
http://www.iprbookshop.ru/86453.html
http://www.iprbookshop.ru/86140.html
http://www.iprbookshop.ru/64983.html
http://window.edu.ru/
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10 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери- 

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и норма- 

тивов (СанПиН 2.4.2 № 178-02) санитарным и противопожарным правилам и нормам, вклю- 

чающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред- 

ставляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо- 

вания. 

 

11 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех- 

нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид- 

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра- 

ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап- 

тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб- 

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча- 

ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви- 

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро- 

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду- 

альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож- 

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид- 

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова- 

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 
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– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу- 

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон- 

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз- 

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 

с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде- 

лённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно- 

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри- 

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав- 

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева- 

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо- 

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри- 

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо- 

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо- 

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно- 

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин- 

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа- 

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован- 

ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо- 

ровья. 
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Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины  

«География» 

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 66 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины: понимание истории геогра-

фической науки, географии мировых природных ресурсов, географии населения мира, 

научно-технической революции и мирового хозяйства, географии отраслей мирового хо-

зяйства, глобальных проблем человечества, строению солнечной системы и Земли, атмо-

сфере и климату, гидрологии, физической географии материков и океанов, экологии. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России 

(Л-1); 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие (Л-2); 

 - планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества (Л-3); 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение про-

гнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их (Л-4); 

метапредметные: 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения (М-1); 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятель-

ности (М-2); 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности (М-3); 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оп-

тимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей (М-4); 

предметные: 

 понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития (П-1);  

 освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и 

использовать источники географической информации для определения положения и взаи-

морасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве (П-2);  

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географи-

ческих знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 

различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в повседнев-

ной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях для опре-

деления и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; 
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проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать 

взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явле-

ниями; между природными условиями и размещением населения, между природными 

условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний (П-3);  

 владение географической терминологией и системой базовых географических по-

нятий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач (П-4);  

 сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природ-

ных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений выби-

рать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по 

результатам наблюдения (П-5);  

 сформированность умений находить и использовать различные источники геогра-

фической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их разви-

тия, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформа-

ционные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать геогра-

фические карты различной тематики и другие источники географической информации для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических про-

цессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам разного содержания 

и другим источникам географической информации качественные и количественные пока-

затели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и 

находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую ин-

формацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятель-

но находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач (П-6); 

 владение умениями географического анализа и интерпретации информации из раз-

личных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы и заключения 

на основе анализа и интерпретации информации из различных источников географиче-

ской информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; использовать различные источники географической информа-

ции для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач (П-7); 

 сформированность умений применять географические знания для объяснения раз-

нообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и гео-

экологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с раз-

ным уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в 

них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом 

хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач (П-8); 

 сформированность умений применять географические знания для оценки разнооб-

разных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущ-

ность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления 

(П-9); 
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 сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и об-

щества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: опи-

сывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить 

примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей реше-

ния глобальных проблем (П-10). 

 понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных дис-

циплин и в решении современных научных и практических задач: определять задачи, воз-

никающие при решении средствами географических наук глобальных проблем, проявля-

ющихся на региональном уровне; определять аспекты глобальных проблем на региональ-

ном и локальном уровнях, которые могут быть решены средствами географических наук: 

урбанизм и городские исследования, современная промышленность и цепочки добавлен-

ной стоимости и так далее (П-11); 

 освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания географиче-

ских факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-

экономических объектов, процессов и явлений, и экологических процессов: вычленять 

географическую информацию, представленную в различных источниках, необходимую 

для подтверждения тех или иных тезисов; вычленять географические факторы, определя-

ющие сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, 

процессов и явлений и экологических процессов; объяснять распространение географиче-

ских объектов, процессов и явлений; оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, про-

цессов и явлений и экологических процессов, природно-ресурсный потенциал стран и ре-

гионов России для развития отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

международную специализацию стран (П-12); 

 сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: ис-

пользовать географические знания о природе Земли и России, о мировом хозяйстве и хо-

зяйстве России, населении мира и России, об особенностях взаимодействия природы и 

общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте ре-

альной жизни, в том числе для выделения факторов, определяющих географическое про-

явление глобальных проблем человечества на региональном и локальном уровнях; состав-

лять сравнительную географическую характеристику регионов и стран мира (П-13); 

 владение географической терминологией и системой географических понятий: 

применять географические понятия для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач (П-14); 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе с ис-

пользованием моделирования и проектирования как метода познания природных, соци-

ально-экономических и геоэкологических явлений и процессов: самостоятельно выбирать 

тему; определять проблему, цели и задачи исследования; формулировать гипотезу; со-

ставлять план исследования; определять инструментарий (в том числе инструменты гео-

информационной системы) для сбора материалов и обработки результатов (П-15); 

 сформированность навыков картографической интерпретации природных, соци-

ально-экономических и экологических характеристик различных территорий и акваторий: 

представлять информацию в виде карт, картограмм, картодиаграмм (П-16);  

 готовность и способность к самостоятельно информационно-познавательной дея-

тельности; владение навыками получения необходимой информации из различных источ-

ников и ориентирования в них, критической оценки и интерпретации информации, полу-

чаемой из различных источников, работы с геоинформационными системами; умение 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические аспекты и 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов 
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процессов и явлений анализировать и интерпретировать полученные данные, критически 

их оценивать, формулировать выводы; использовать геоинформационные системы как ис-

точник географической информации, необходимой для изучения особенностей природы, 

населения и хозяйства взаимосвязей между ними и особенностей проявления и путей ре-

шения глобальных проблем человечества (П-17); 

 сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать современ-

ное состояние окружающей среды; составлять прогноз изменения географической среды 

под воздействием природных факторов и деятельности человека (П-18); 

 применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня без-

опасности окружающей среды адаптации к изменению ее условий: оценивать уровень 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий, в том числе на тер-

ритории России; оценивать влияние последствий изменений в окружающей среде на раз-

личные сферы человеческой деятельности на региональном уровне; сопоставлять оцени-

вать и аргументировать различные точки зрения по актуальным экологическим и социаль-

но-экономическим проблемам мира и России (П-19); 

 сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практико-ориентированных задач: определять проблемы взаимодействия геогра-

фической среды и общества на территориях разного ранга; оценивать различные подходы 

к решению геоэкологических проблем; интегрировать и использовать географические 

знания и сведения из источников географической информации для решения практико-

ориентированных задач: решения проблем, имеющих географические аспекты; объясне-

ния географических особенностей проявления проблем взаимодействия географической 

среды и общества; составления географических прогнозов (П-20). 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины направлено на достижение 

следующих целей: 

 сформировать представления о развитии географических знаний и становлении 

географии как науки; 

 научить находить и понимать взаимосвязи и взаимозависимости между компонен-

тами природы, составляющими основу физической географии; 

 раскрыть роль географии в системе научных знаний; 

 дать представление о методологии географии; рассмотреть общие вопросы методо-

логии и методики географических исследований; 

 ознакомить с основными общегеографическими концепциями; 

 показать дифференциацию географической оболочки и ее закономерности; 

 научить объяснять важнейшие закономерности, проявляющиеся в частных сферах 

природы; 

 научить объяснять важнейшие явления природы; 

 сформировать представления о системе физико-географических и общественно-

географических знаний; 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина относится к предметной области «Общественно-научные 

предметы» и общеобразовательному циклу программы подготовки специалистов среднего 

звена. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающи-

мися следующих результатов: 

личностные: 

 сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России 

(Л-1); 

 готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие (Л-2); 

 - планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания 

целей устойчивого развития человечества (Л-3); 

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение про-

гнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, 

предотвращать их (Л-4); 

метапредметные: 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классифика-

ции и обобщения (М-1); 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятель-

ности (М-2); 
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 использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности (М-3); 

 внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оп-

тимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей (М-4); 

предметные: 

 понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, ее участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры 

проявления глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

определять роль географических наук в достижении целей устойчивого развития (П-1);  

 освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого 

развития, зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и 

использовать источники географической информации для определения положения и взаи-

морасположения объектов в пространстве; описывать положение и взаиморасположение 

географических объектов в пространстве (П-2);  

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географи-

ческих знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: 

различать географические процессы и явления и распознавать их проявления в повседнев-

ной жизни; использовать знания об основных географических закономерностях для опре-

деления и сравнения свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; 

проводить классификацию географических объектов, процессов и явлений; устанавливать 

взаимосвязи между социально-экономическими и геоэкологическими процессами и явле-

ниями; между природными условиями и размещением населения, между природными 

условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства стран; 

формулировать и/или обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний (П-3);  

 владение географической терминологией и системой базовых географических по-

нятий, умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач (П-4);  

 сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природ-

ных и антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений выби-

рать форму фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по 

результатам наблюдения (П-5);  

 сформированность умений находить и использовать различные источники геогра-

фической информации для получения новых знаний о природных и социально-

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их разви-

тия, прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформа-

ционные системы), адекватные решаемым задачам; сопоставлять и анализировать геогра-

фические карты различной тематики и другие источники географической информации для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и экологических про-

цессов и явлений; определять и сравнивать по географическим картам разного содержания 

и другим источникам географической информации качественные и количественные пока-

затели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; определять и 

находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую географическую ин-

формацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; самостоятель-
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но находить, отбирать и применять различные методы познания для решения практико-

ориентированных задач (П-6); 

 владение умениями географического анализа и интерпретации информации из раз-

личных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую 

для изучения географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, 

их обеспеченности природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, 

экологических проблем; представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, 

диаграммы, карты) географическую информацию; формулировать выводы и заключения 

на основе анализа и интерпретации информации из различных источников географиче-

ской информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; использовать различные источники географической информа-

ции для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач (П-7); 

 сформированность умений применять географические знания для объяснения раз-

нообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и гео-

экологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с раз-

ным уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в 

них глобальных проблем человечества; использовать географические знания о мировом 

хозяйстве и населении мира, об особенностях взаимодействия природы и общества для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач (П-8); 

 сформированность умений применять географические знания для оценки разнооб-

разных явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущ-

ность и динамику важнейших социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления 

(П-9); 

 сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и об-

щества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: опи-

сывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить 

примеры взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей реше-

ния глобальных проблем (П-10). 

 понимание роли и места комплекса географических наук в системе научных дис-

циплин и в решении современных научных и практических задач: определять задачи, воз-

никающие при решении средствами географических наук глобальных проблем, проявля-

ющихся на региональном уровне; определять аспекты глобальных проблем на региональ-

ном и локальном уровнях, которые могут быть решены средствами географических наук: 

урбанизм и городские исследования, современная промышленность и цепочки добавлен-

ной стоимости и так далее (П-11); 

 освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания географиче-

ских факторов, определяющих сущность и динамику важнейших природных, социально-

экономических объектов, процессов и явлений, и экологических процессов: вычленять 

географическую информацию, представленную в различных источниках, необходимую 

для подтверждения тех или иных тезисов; вычленять географические факторы, определя-

ющие сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, 

процессов и явлений и экологических процессов; объяснять распространение географиче-

ских объектов, процессов и явлений; оценивать географические факторы, определяющие 

сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, про-

цессов и явлений и экологических процессов, природно-ресурсный потенциал стран и ре-

гионов России для развития отдельных отраслей промышленности и сельского хозяйства, 

международную специализацию стран (П-12); 

 сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: ис-

пользовать географические знания о природе Земли и России, о мировом хозяйстве и хо-
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зяйстве России, населении мира и России, об особенностях взаимодействия природы и 

общества для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте ре-

альной жизни, в том числе для выделения факторов, определяющих географическое про-

явление глобальных проблем человечества на региональном и локальном уровнях; состав-

лять сравнительную географическую характеристику регионов и стран мира (П-13); 

 владение географической терминологией и системой географических понятий: 

применять географические понятия для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач (П-14); 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе с ис-

пользованием моделирования и проектирования как метода познания природных, соци-

ально-экономических и геоэкологических явлений и процессов: самостоятельно выбирать 

тему; определять проблему, цели и задачи исследования; формулировать гипотезу; со-

ставлять план исследования; определять инструментарий (в том числе инструменты гео-

информационной системы) для сбора материалов и обработки результатов (П-15); 

 сформированность навыков картографической интерпретации природных, соци-

ально-экономических и экологических характеристик различных территорий и акваторий: 

представлять информацию в виде карт, картограмм, картодиаграмм (П-16);  

 готовность и способность к самостоятельно информационно-познавательной дея-

тельности; владение навыками получения необходимой информации из различных источ-

ников и ориентирования в них, критической оценки и интерпретации информации, полу-

чаемой из различных источников, работы с геоинформационными системами; умение 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические аспекты и 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов 

процессов и явлений анализировать и интерпретировать полученные данные, критически 

их оценивать, формулировать выводы; использовать геоинформационные системы как ис-

точник географической информации, необходимой для изучения особенностей природы, 

населения и хозяйства взаимосвязей между ними и особенностей проявления и путей ре-

шения глобальных проблем человечества (П-17); 

 сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать современ-

ное состояние окружающей среды; составлять прогноз изменения географической среды 

под воздействием природных факторов и деятельности человека (П-18); 

 применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня без-

опасности окружающей среды адаптации к изменению ее условий: оценивать уровень 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий, в том числе на тер-

ритории России; оценивать влияние последствий изменений в окружающей среде на раз-

личные сферы человеческой деятельности на региональном уровне; сопоставлять оцени-

вать и аргументировать различные точки зрения по актуальным экологическим и социаль-

но-экономическим проблемам мира и России (П-19); 

 сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах 

к устойчивому развитию территорий готовность к самостоятельному поиску методов ре-

шения практико-ориентированных задач: определять проблемы взаимодействия геогра-

фической среды и общества на территориях разного ранга; оценивать различные подходы 

к решению геоэкологических проблем; интегрировать и использовать географические 

знания и сведения из источников географической информации для решения практико-

ориентированных задач: решения проблем, имеющих географические аспекты; объясне-

ния географических особенностей проявления проблем взаимодействия географической 

среды и общества; составления географических прогнозов (П-20). 
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4 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (общая трудоемкость дисциплины) 

составляет 66 часов, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 64 часа; 

консультации – 0 часа;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 2 часов. 

заочная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (общая трудоемкость дисциплины) 

составляет 0 часов, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 0 часа; 

консультации – 0 часа;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 0 часов. 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Структура учебной дисциплины   

 
Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия Очная форма Заочная форма 

Уроки 32 - 

Практические занятия 32 - 

Лабораторные занятия - - 

Семинарские занятия - - 

Консультации - - 

Итого 64 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 - - 

Повторение материала уроков 2 - 

Промежуточная аттестация в форме зачёта с оценкой 

Всего 66 - 

 

5.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и  

практические, семинарские занятия, самостоятельная  

работа, консультации 

Объем часов компетенции 

очная заочная 

1 2 3 4 5 

Введение 1   

1 Социально-экономическая география мира 33   

1.1 Современная 

политическая 

карта мира 

Содержание учебного материала: Многообразие 

стран современного мира. Влияние международных 

отношений на политическую карту мира. Государ-

ственное строение стран мира. Понятие о политиче-

ской географии. 

1  

П-17 

Самостоятельная работа: выделить из всего разно-

образия стран, страны со схожим государственным 
1  
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строением, административно территориальным 

устройством. 

1.2 География 

мировых при-

родных ресур-

сов. Загрязнение 

и охрана окру-

жающей среды. 

Содержание учебного материала: Взаимодействие 

общества и природы. Мировые природные ресурсы. 

Загрязнение и охрану окружающей среды. Географи-

ческое ресурсоведение и геоэкология. 

2  

Л-3 

П-5 

П-18 

Самостоятельная работа: повтор лекционного ма-

териала и иметь понятие загрязнения окружающей 

среды и предложить мероприятия по их улучшению. 

1  

Практическое занятие: Минеральные ресурсы. Ос-

новные ресурсы и их приуроченность к определенным 

тектоническим структурам.  

2  

1.3 География 

населения мира 

Содержание учебного материала: Численность и 

воспроизводство населения. Состав (структура) насе-

ления. Размещение и миграции населения. Городское и 

сельское население. 

2  

П-15 
Практическое занятие: Особенности размещения 

населения на территории различных стран. Важней-

шие изменения в численности населения, состав и 

размещение трудовых ресурсов. 

4  

1.4 Научно-

техническая ре-

волюция и ми-

ровое хозяйство. 

Содержание учебного материала: Научно-

техническую революцию. Мировое хозяйство. Отрас-

левая и территориальная структура мирового хозяй-

ства. Знакомимся с факто-рами размещения. 

1  П-14 

1.5 География 

отраслей миро-

вого хозяйства. 

Содержание учебного материала: География про-

мышленности. Географию сельского хозяйства и ры-

боловства. География транспорта. Всемирными эко-

номическими отношениями. 

2  

П-6 

Практическое занятие: География межотраслевых 

комплексов мира, общая характеристика хозяйства. 

Построение схем отраслевых структур хозяйства. 

2  

1.6 История гео-

графической 

науки. 

Содержание учебного материала: Географические 

идеи древнего мира. География средневековья. Вели-

кие географические открытия. Расцвет географической 

науки. География новейшего времени. 

1  П-1 

1.7 Человек и 

окружающая 

среда 

Содержание учебного материала: Окружающая сре-

да как геосистема. Важнейшие явления и процессы в 

окружающей среде. Представление о ноосфере. Взаи-

модействие человека и природы. Природные ресурсы 

и их виды. Закономерности размещения природных 

ресурсов. Ресурсообеспеченность. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Геоэкология. 

Особо охраняемые природные территории и объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. 

2  

М-3 

П-19 

П-20 

1.8 Территори-

альная организа-

ция мирового 

сообщества 

Содержание учебного материала: Современная по-

литическая карта и ее изменения. Разнообразие стран 

мира. Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, ди-

намика населения. Состав и структура населения. Гео-

графия рынка труда и занятости. Миграция населения. 

Урбанизация. Мировое хозяйство. Географическое 

разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Международные отно-

шения. 

2  Л-2 

1.9 Региональная 

география и 

Содержание учебного материала: Особенности эко-

номико-географического положения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства регионов 

2  П-8 



13 
 
 

 

страноведение и стран Европы. Особенности экономико-

географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, регионов и стран 

Северной и Южной Америки. Особенности экономи-

ко-географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства крупных регионов 

Австралии. Особенности экономико-географического 

положения, природно-ресурсного потенциала, населе-

ния, хозяйства крупных регионов и стран Африки. 

Перспективы освоения и развития Арктики и Антарк-

тики. Роль отдельных стран и регионов в системе ми-

рового хозяйства. Международные организации (реги-

ональные, политические и отраслевые союзы). Россия 

на политической карте мира и в мировом хозяйстве. 

П-11 

Практическое занятие: Место России в мировом 

хозяйстве и международном географическом разделе-

нии труда. Ее участие в международной торговле то-

варами и других формах внешнеэкономических свя-

зей. Особенности территориальной структуры хозяй-

ства. География отраслей международной специализа-

ции. 

4  

1.10 Роль гео-

графии в реше-

нии глобальных 

проблем челове-

чества 

Содержание учебного материала: Географические 

аспекты глобальных проблем человечества. Роль гео-

графии в решении глобальных проблем современно-

сти. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. 

2  

М-4 

П-4 

П-10 

Практическое занятие: Выявления регионов с не-

благоприятной экологической ситуацией, а также гео-

графических аспектов других глобальных проблем 

человечества. Выявление и оценка важнейших между-

народных событий и ситуаций, связанных с глобаль-

ными проблемами человечества. 

2  

2 Физическая география мира 
32   

2.1 Строение 

Солнечной си-

стемы 

Содержание учебного материала: Планеты и законы 

обращения. Орбитальные характеристики планет. 

Приливные взаимодействия. Солнце. Основные харак-

теристики. Движение Солнца по эклиптике. 

2  

П-13 

Практическое занятие: Определение масс небесных 

тел 
2  

2.2 Внутреннее 

строение Земли. 
Содержание учебного материала: Основные харак-

теристики планеты. Модель Буллена. Земная кора. 
2  П-13 

2.3 Атмосфера. 

Погода и кли-

мат. 

Содержание учебного материала: Понятие об атмо-

сфере. Нагревание атмосферы. Атмосферное давление. 

Ветры и их происхождение. Водяные пары в атмосфе-

ре. Атмосферные осадки. Воздушные массы. Циклоны 

и антициклоны. Атмосферные фронты. Погода и кли-

мат. 

2  

М-1 

П-7 
Практическое занятие: вычисление величин интен-

сивности солнечной радиации, интенсивности инсоля-

ции, альбедо. Классификация основных родов облаков. 

Среднегодовые распределения температур и давления. 

Продолжительность и средняя температура воздуха 

периодов со средней суточной температурой воздуха 

ниже или выше заданных пределов. 

4  

2.4 Материковые 

воды. 

Содержание учебного материала: Понятие о гидро-

сфере. Современные представления о Мировом круго-

вороте воды. Подземные воды. Реки. Использование 

рек. Каналы. Водохранилища. Озера. Болота. Ледники. 

2  
М-2 

Практическое занятие: Определение коэффициентов 
4  
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извилистости рек и их притоков, густоты речной сети 

бассейнов рек. 

2.5 Формы зем-

ной поверхно-

сти. 

Содержание учебного материала: Понятие о релье-

фе. Равнины, низменности, возвышенности, плоского-

рья. Горы, горные страны и нагорья. Природные ком-

плексы. 

2  

П-12 Практическое занятие: общая характеристика по-

верхности земли. Соотношение площадей земной по-

верхности, лежащих на разных высотах и глубинах. 

Форма и величина земли, дальность видимого гори-

зонта. 

4  

2.6 Физическая 

география мате-

риков и океанов. 

Содержание учебного материала: Африка. Австра-

лия и Океания. Антарктида. Южная Америка. Север-

ная Америка. Евразия. Океаны Тихий океан. Атланти-

ческий океан. Индийский океан. Северный Ледовитый 

океан. 

2  

П-3 

Практическое занятие: Части мирового океана. Ре-

льеф дна. Острова, полуострова, приливы, моря зали-

вы крупные порты. 

4  

2.7 Физическая 

география Рос-

сии. 

Содержание учебного материала: Географическое 

положение. Границы России. Рельеф, геологическое 

строение. Полезные ископаемые. Климат. Моря, омы-

вающие Россию. Внутренние воды и водные ресурсы 

России. Водохранилища России. Озера России. Под-

земные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Боло-

та. Рациональное использование и охрана вод. При-

родные комплексы России. Природные зоны. Почвы, 

земельные и лесные ресурсы России. Восточно-

Европейская равнина. Северный Кавказ. Урал. Сред-

няя и Северо-Восточная Сибирь. Горы Южной Сиби-

ри. Дальний Восток. 

2  
Л-1 

П-2 

 Всего: 66   

  

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной дис-

циплины кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся специальности 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам)». Направленность: Художе-

ственная обработка металла. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 2 часов. 
 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала уроков 1 час 0,1-4,0 1 х 2= 2 2 

 Итого:    2 
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Руководство самостоятельной работой студента осуществляется в форме индиви-

дуальных консультаций, контроль – на занятиях, индивидуальных консультациях, зачёте с 

оценкой. 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в ходе текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль результатов деятельности обучающегося в процессе освоения 

учебной дисциплины осуществляется на занятиях, при выполнении самостоятельных ра-

бот.  

Оценочные средства текущего контроля: практическая работа. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине – зачет с оценкой. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по учебной дисциплине. 

 

 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 8.1 Основная литература 

 
Наименование Количество экземпляров 

Преображенский Ю.В. Социально-экономическая география : учебно-

методическое пособие для студентов географического факультета, 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата 05.03.02 Гео-

графия (все реализуемые профили), 05.03.03 Картография и геоин-

форматика (профиль «Геоинформатика») / Преображенский Ю.В., 

Цоберг О.А.. — Саратов : Издательство Саратовского университета, 

2020. — 92 c. — ISBN 978-5-292-04643-1. — Текст : электронный // 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/106273.html 

Электронный ресурс 

Ростом Г.Р. География : учебное пособие для СПО / Ростом Г.Р.. — 

Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический универси-

тет, Профобразование, 2020. — 233 c. — ISBN 978-5-88247-962-5, 978-

5-4488-0747-3. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/92825.html 

Электронный ресурс 

Гольм Д.О. География. Физическая география : учебное пособие / 

Гольм Д.О.. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государствен-

ный университет промышленных технологий и дизайна, 2020. — 133 

c. — ISBN 978-5-7937-1935-3. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/118371.html 

Электронный ресурс 

 

8.2 Дополнительная литература 

 
Наименование Количество экземпляров 

Овсепян А.Э. География с основами страноведения : учебное пособие / 

Овсепян А.Э., Баранникова Н.Н.. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Изда-

тельство Южного федерального университета, 2021. — 131 c. — ISBN 

Электронный ресурс 
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978-5-9275-3823-2. — Текст : электронный // IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/121871.html 

Абрамова Л.А. Физическая география и ландшафты материков и океа-

нов : учебно-методическое пособие / Абрамова Л.А., Липецких А.А.. 

— Тамбов : Тамбовский государственный университет имени Г.Р. 

Державина, 2020. — 125 c. — ISBN 978-5-00078-371-9. — Текст : элек-

тронный // IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/109778.html 

Электронный ресурс 

Сухоруков В.Д. Геокультурные лики Русского мира : учебно-

просветительский модуль / Сухоруков В.Д., Гладкий Ю.Н.. — Санкт-

Петербург : Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2022. — 40 c. — 

ISBN 978-5-8064-3138-8. — Текст : электронный // IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/120143.html 

Электронный ресурс 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭБС «Издательство Лань» http://e.lanbook.com  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru  

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения учебной дисциплины 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы учебной дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование уроков. 

3. Обязательная подготовка к занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием учебного каби-

нета. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

В кабинете имеются посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; ноутбук, проектор и экран. 

 

12 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

http://e.lanbook.com/
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и инди-

видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-

но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 
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Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспече-

нию, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной дисциплины  

«Биология» 

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 50 часов. 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины: получение фундаментальных 

знаний о биологических системах (клетка, организм, популяция, вид, экосистема, биораз-

нообразие, биоиндикация, биогеохимия); истории развития современных представлений о 

живой природе, выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической 

науки в формировании современной естественно-научной картины мира; методах научно-

го познания. 

Результаты освоения учебной дисциплины: 

личностные: 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности; готовность к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; (Л-1) 

- наличие мотивации к обучению и личностному развитию; (Л-2) 

- целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых устано-

вок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, спо-

собности ставить цели и строить жизненные планы; (Л-3) 

метапредметные: 

- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); (М-1) 

- способность их использования в познавательной и социальной практике, готов-

ность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, орга-

низации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к уча-

стию в построении индивидуальной образовательной траектории; (М-2) 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной дея-

тельности; (М-3) 

предметные: 

Базовый уровень: 

- (ПБ-1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного 

знания; функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем;  

- (ПБ-2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популя-

ция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энер-

гии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых си-

стем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследствен-

ность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация;  

- (ПБ-3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, 

происхождения жизни и человека;  

- (ПБ-4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические 

законы и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, И.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюлле-

ра, К. Бэра), границы их применимости к живым системам;  

- (ПБ-5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, 

используемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; 

организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления 
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зависимости между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и 

формулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов;  

- (ПБ-6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, кле-

ток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогео-

ценозов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейо-

за, оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития организма ( он-

тогенеза), борьбы за существование, естественного отбора, видообразования, приспособ-

ленности организмов к среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в 

биосфере;  

- (ПБ-7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природ-

ной среде; понимание необходимости использования достижений современной биологии 

и биотехнологий для рационального природопользования; 

- (ПБ-8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять гено-

типические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые се-

ти);  

- (ПБ-9) сформированность умений критически оценивать информацию биологиче-

ского содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (сред-

ства массовой информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические 

аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать 

глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним 

собственную позицию;  

- (ПБ-10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии.  

Продвинутый уровень: 

- (ПП-1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естествен-

ных наук, в формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании 

законов природы и решении жизненно важных социально-этических, экономических, эко-

логических проблем человечества, а также в решении вопросов рационального природо-

пользования; в формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку; о 

вкладе российских и зарубежных ученых - биологов в развитие биологии;  

- (ПП-2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

(ПП-2.1) основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, 

ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, го-

меостаз, клеточный иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегу-

ляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и 

развитие);  

(ПП-2.2) биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. 

Вирхова; клонально-селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная 

теория наследственности Т. Моргана, закон зародышевого сходства К. Бэра, эволюцион-
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ная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; 

теория биогеоценоза В.Н. Сукачёва; учения Н.И. Вавилова -о Центрах многообразия и 

происхождения культурных растений, А.Н. Северцова -о путях и направлениях эволюции, 

В.И. Вернадского -о биосфере;  

(ПП-2.3) законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления призна-

ков, независимого наследования признаков Г. Менделя, сцепленного наследования при-

знаков и нарушения сцепления генов Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова, генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; заро-

дышевого сходства К. Бэра, биогенетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

(ПП-2.4) принципы (чистоты гамет, комплементарности);  

(ПП-2.5) правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомас-

сы и энергии);  

(ПП-2.6) гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдей-

на, микросфер С. Фокса, рибозима Т. Чек);  

- (ПП-3) владение системой знаний об основных методах научного познания, ис-

пользуемых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, из-

мерение, проведение наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных изме-

нений в природе; 

- (ПП-4) умение выделять существенные признаки: 

(ПП-4.1) строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и много-

клеточных организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы;  

(ПП-4.2) строения органов и систем органов растений, животных, человека;  

(ПП-4.3) процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, жи-

вотных и человека; 

(ПП-4.4) биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и 

превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фото-

синтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального 

развития, размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза),· взаимодей-

ствия генов, гетерозиса; действий искусственного отбора, стабилизирующего, движущего 

и разрывающего естественного отбора; аллопатрического и симпатрического видообразо-

вания; влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции; приспособленности ор-

ганизмов к среде обитания, чередования направлений эволюции; круговорота веществ и 

потока энергии в экосистемах;  

- (ПП-5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: орга-

ноидов, клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и че-

ловека; между этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов 

организмов; этапами эмбрионального развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и 

факторами среды обитания; процессами эволюции; движущими силами антропогенеза; 

компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов;  

- (ПП-6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе гри-

бов, растений, животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абиоти-

ческих и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 
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- (ПП-7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терми-

нологию и символику для доказательства родства организмов разных систематических 

групп; взаимосвязи организмов и среды обитания; единства человеческих рас; необходи-

мости здорового образа жизни, сохранения разнообразия видов и экосистем, как условия 

сосуществования природы и человечества;  

- (ПП-8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-

следственные связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и яв-

лениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

- (ПП-9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средства-

ми, формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать вы-

воды;  

- (ПП-10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, эко-

логии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ и публично представ-

лять полученные результаты на ученических конференциях разного уровня;  

- (ПП-11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в обла-

сти биотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственное оплодотво-

рение направленное изменение генома. и создание трансгенных организмов);  

- (ПП-12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельно-

сти в области биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии" 

сельского хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, 

направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биоло-

гического образования в учреждениях среднего профессионального и высшего образова-

ния. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для общеобразовательной 

подготовки обучающихся. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины направлено на достижение 

следующих целей: 

получение фундаментальных знаний о биологических системах (клетка, организм, 

популяция, вид, экосистема, биоразнообразие, биоиндикация, биогеохимия); 

истории развития современных представлений о живой природе, выдающихся от-

крытиях в биологической науке; 

роли биологической науки в формировании современной естественно-научной кар-

тины мира; методах научного познания. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина относится к предметной области «Биология» и общеобразова-

тельному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающи-

мися следующих результатов: 

личностные: 

- осознание обучающимися российской гражданской идентичности; готовность к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; (Л-1) 

- наличие мотивации к обучению и личностному развитию; (Л-2) 

- целенаправленное развитие внутренней позиции личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций, формирование системы значимых ценностно-смысловых устано-

вок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической культуры, спо-

собности ставить цели и строить жизненные планы; (Л-3) 

метапредметные: 

- освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); (М-1) 

- способность их использования в познавательной и социальной практике, готов-

ность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности, орга-

низации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к уча-

стию в построении индивидуальной образовательной траектории; (М-2) 

- овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной дея-

тельности; (М-3) 

предметные: 

Базовый уровень: 

- (ПБ-1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного 

знания; функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем;  

- (ПБ-2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических терминов и понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популя-

ция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энер-

гии), гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация живых си-

стем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение (репродукция), наследствен-

ность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие, уровневая организация;  
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- (ПБ-3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих 

биологических теорий и гипотез: клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, 

происхождения жизни и человека;  

- (ПБ-4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические 

законы и закономерности (Г. Менделя, Т. Моргана, И.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюлле-

ра, К. Бэра), границы их применимости к живым системам;  

- (ПБ-5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, 

используемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов и явлений; 

организации и проведения биологического эксперимента, выдвижения гипотез, выявления 

зависимости между исследуемыми величинами, объяснения полученных результатов и 

формулирования выводов с использованием научных понятий, теорий и законов;  

- (ПБ-6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, кле-

ток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогео-

ценозов и экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, митоза, мейо-

за, оплодотворения, развития и размножения, индивидуального развития организма ( он-

тогенеза), борьбы за существование, естественного отбора, видообразования, приспособ-

ленности организмов к среде обитания, влияния компонентов экосистем, антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в 

биосфере;  

- (ПБ-7) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

биологических процессов и явлений, для принятия практических решений в повседневной 

жизни с целью обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природ-

ной среде; понимание необходимости использования достижений современной биологии 

и биотехнологий для рационального природопользования; 

- (ПБ-8) сформированность умения решать биологические задачи, составлять гено-

типические схемы скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые се-

ти);  

- (ПБ-9) сформированность умений критически оценивать информацию биологиче-

ского содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (сред-

ства массовой информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические 

аспекты современных исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать 

глобальные экологические проблемы современности, формировать по отношению к ним 

собственную позицию;  

- (ПБ-10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные 

сообщения на основе биологической информации из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии.  

Продвинутый уровень: 

- (ПП-1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естествен-

ных наук, в формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании 

законов природы и решении жизненно важных социально-этических, экономических, эко-

логических проблем человечества, а также в решении вопросов рационального природо-

пользования; в формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку; о 

вкладе российских и зарубежных ученых - биологов в развитие биологии;  

- (ПП-2) умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 



9 

 

(ПП-2.1) основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, 

ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, го-

меостаз, клеточный иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегу-

ляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и 

развитие);  

(ПП-2.2) биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. 

Вирхова; клонально-селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная 

теория наследственности Т. Моргана, закон зародышевого сходства К. Бэра, эволюцион-

ная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; 

теория биогеоценоза В.Н. Сукачёва; учения Н.И. Вавилова -о Центрах многообразия и 

происхождения культурных растений, А.Н. Северцова -о путях и направлениях эволюции, 

В.И. Вернадского -о биосфере;  

(ПП-2.3) законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления призна-

ков, независимого наследования признаков Г. Менделя, сцепленного наследования при-

знаков и нарушения сцепления генов Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова, генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; заро-

дышевого сходства К. Бэра, биогенетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

(ПП-2.4) принципы (чистоты гамет, комплементарности);  

(ПП-2.5) правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомас-

сы и энергии);  

(ПП-2.6) гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдей-

на, микросфер С. Фокса, рибозима Т. Чек);  

- (ПП-3) владение системой знаний об основных методах научного познания, ис-

пользуемых в биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, из-

мерение, проведение наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных изме-

нений в природе; 

- (ПП-4) умение выделять существенные признаки: 

(ПП-4.1) строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и много-

клеточных организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы;  

(ПП-4.2) строения органов и систем органов растений, животных, человека; 

(ПП-4.3) процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, жи-

вотных и человека; 

(ПП-4.4) биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и 

превращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фото-

синтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального 

развития, размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза),· взаимодей-

ствия генов, гетерозиса; действий искусственного отбора, стабилизирующего, движущего 

и разрывающего естественного отбора; аллопатрического и симпатрического видообразо-

вания; влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции; приспособленности ор-

ганизмов к среде обитания, чередования направлений эволюции; круговорота веществ и 

потока энергии в экосистемах;  
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- (ПП-5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: орга-

ноидов, клеток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и че-

ловека; между этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов 

организмов; этапами эмбрионального развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и 

факторами среды обитания; процессами эволюции; движущими силами антропогенеза; 

компонентами различных экосистем и приспособлениями к ним организмов;  

- (ПП-6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе гри-

бов, растений, животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абиоти-

ческих и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

- (ПП-7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терми-

нологию и символику для доказательства родства организмов разных систематических 

групп; взаимосвязи организмов и среды обитания; единства человеческих рас; необходи-

мости здорового образа жизни, сохранения разнообразия видов и экосистем, как условия 

сосуществования природы и человечества;  

- (ПП-8) умение решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-

следственные связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и яв-

лениями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

- (ПП-9) умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средства-

ми, формулируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать вы-

воды;  

- (ПП-10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, эко-

логии и медицине, проводимой на базе школьных научных обществ и публично представ-

лять полученные результаты на ученических конференциях разного уровня;  

- (ПП-11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в обла-

сти биотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственное оплодотво-

рение направленное изменение генома. и создание трансгенных организмов);  

- (ПП-12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельно-

сти в области биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии" 

сельского хозяйства, пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, 

направленный на осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биоло-

гического образования в учреждениях среднего профессионального и высшего образова-

ния. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код Умения Знания 

ПБ-1 знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; функциональной 

грамотности человека для решения жизненных проблем; 

ПБ-2 раскрывать содержание основополагающих биологических терминов и 

понятий: жизнь, клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, 

биоценоз, биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), 

гомеостаз (саморегуляция), биосинтез белка, структурная организация 

живых систем, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение 

(репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и 

развитие, уровневая организация; 

ПБ-3 раскрывать содержание основополагающих биологических теорий и гипотез: 
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клеточной, хромосомной, мутационной, эволюционной, происхождения 

жизни и человека; 

ПБ-4 раскрывать основополагающие биологические законы и закономерности (Г. 

Менделя, Т. Моргана, И.И. Вавилова, Э. Геккеля, Ф. Мюллера, К. Бэра), 

границы их применимости к живым системам; 

ПБ-5 приобретение опыта применения основных методов научного познания, 

используемых в биологии: наблюдения и описания живых систем, процессов 

и явлений; организации и проведения биологического эксперимента, 

выдвижения гипотез, выявления зависимости между исследуемыми 

величинами, объяснения полученных результатов и формулирования 

выводов с использованием научных понятий, теорий и законов; 

ПБ-6 выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и эукариот; 

одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и 

экосистем; особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в 

клетке, фотосинтеза, пластического и энергетического обмена, хемосинтеза, 

митоза, мейоза, оплодотворения, развития и размножения, индивидуального 

развития организма ( онтогенеза), борьбы за существование, естественного 

отбора, видообразования, приспособленности организмов к среде обитания, 

влияния компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности, круговорота веществ и превращение энергии в биосфере; 

ПБ-7 применять полученные знания для объяснения биологических процессов и 

явлений, для принятия практических решений в повседневной жизни с целью 

обеспечения безопасности своего здоровья и здоровья окружающих людей, 

соблюдения здорового образа жизни, норм грамотного поведения в 

окружающей природной среде; понимание необходимости использования 

достижений современной биологии и биотехнологий для рационального 

природопользования; 

ПБ-8 решать биологические задачи, составлять генотипические схемы 

скрещивания для разных типов наследования признаков у организмов, 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети); 

ПБ-9 критически оценивать информацию биологического содержания, 

включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства 

массовой информации, научно-популярные материалы); интерпретировать 

этические аспекты современных исследований в биологии, медицине, 

биотехнологии; рассматривать глобальные экологические проблемы 

современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

ПБ-10 создавать собственные письменные и устные сообщения на основе 

биологической информации из нескольких источников, грамотно 

использовать понятийный аппарат биологии. 

ПП-1 знания о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании 

законов природы и решении жизненно важных социально-этических, 

экономических, экологических проблем человечества, а также в решении 

вопросов рационального природопользования; в формировании ценностного 

отношения к природе, обществу, человеку; о вкладе российских и 

зарубежных ученых - биологов в развитие биологии; 

ПП-2 умение владеть системой биологических знаний, которая включает: 

ПП-2.1 основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, 

орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; 

метаболизм, гомеостаз, клеточный иммунитет, биосинтез белка, 



12 

 

биополимеры, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение, 

наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие); 

ПП-2.2 биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. 

Вирхова; клонально-селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, 

хромосомная теория наследственности Т. Моргана, закон зародышевого 

сходства К. Бэра, эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая теория 

эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; теория биогеоценоза В.Н. 

Сукачёва; учения Н.И. Вавилова - о Центрах многообразия и происхождения 

культурных растений, А.Н. Северцова - о путях и направлениях эволюции, 

В.И. Вернадского -о биосфере; 

ПП-2.3 законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков, 

независимого наследования признаков Г. Менделя, сцепленного 

наследования признаков и нарушения сцепления генов Т. Моргана; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, 

генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; зародышевого сходства 

К. Бэра, биогенетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

ПП-2.4 принципы (чистоты гамет, комплементарности); 

ПП-2.5 правила (минимума Ю. Либиха, экологической пирамиды чисел, биомассы и 

энергии); 

ПП-2.6 гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, 

микросфер С. Фокса, рибозима Т. Чек); 

ПП-3 основные методы научного познания, используемые в биологических иссле-

дованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, проведение 

наблюдений); способы выявления и оценки антропогенных изменений в при-

роде; 

ПП-4 умение выделять существенные признаки: 

ПП-4.1 строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многокле-

точных организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 

ПП-4.2 строения органов и систем органов растений, животных, человека; 

ПП-4.3 процессов жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, живот-

ных и человека; 

ПП-4.4 биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и пре-

вращения энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов пита-

ния, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, 

постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития ор-

ганизма (онтогенеза),· взаимодействия генов, гетерозиса; действий искус-

ственного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего есте-

ственного отбора; аллопатрического и симпатрического видообразования; 

влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции; приспособленно-

сти организмов к среде обитания, чередования направлений эволюции; кру-

говорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

ПП-5 устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, кле-

ток разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и 

человека; между этапами обмена веществ; этапами клеточного цикла и жиз-

ненных циклов организмов; этапами эмбрионального развития; генотипом и 

фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; процессами эволюции; 

движущими силами антропогенеза; компонентами различных экосистем и 

приспособлениями к ним организмов; 

ПП-6 выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, расте-

ний, животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, 

абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организ-
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мов в сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местно-

сти; 

ПП-7 использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических 

групп; взаимосвязи организмов и среды обитания; единства человеческих 

рас; необходимости здорового образа жизни, сохранения разнообразия видов 

и экосистем, как условия сосуществования природы и человечества; 

ПП-8 решать поисковые биологические задачи; выявлять причинно-следственные 

связи между исследуемыми биологическими объектами, процессами и явле-

ниями; делать выводы и прогнозы на основании полученных результатов; 

ПП-9 выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, форму-

лируя цель исследования, анализировать полученные результаты и делать 

выводы; 

ПП-10 принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, эколо-

гии и медицине" проводимой на базе школьных научных обществ и публич-

но представлять полученные результаты на ученических конференциях раз-

ного уровня; 

ПП-11 оценивать этические аспекты современных исследований в области биотех-

нологии и генетических технологий (клонирование, искусственное оплодо-

творение" направленное изменение генома. и создание транс генных орга-

низмов); 

ПП-12 мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в обла-

сти биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветерина-

рии" сельского хозяйства, пищевой промышленности; углублять познава-

тельный интерес, направленный на осознанный выбор соответствующей 

профессии и продолжение биологического образования в учреждениях сред-

него профессионального и высшего образования. 

 

В рамках программы подготовки специалистов среднего звена изучение данной 

учебной дисциплины направлено на формирование следующих общих (ОК) и профессио-

нальных компетенций (ПК) обучающихся: 

 

 

4 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (общая трудоемкость дисциплины) 

составляет 50 часов, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 46 часа; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 4 часа. 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Структура учебной дисциплины   

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия Очная форма 

Уроки - 

Практические занятия 22 

Лабораторные занятия - 

Семинарские занятия 24 
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Консультации - 

Итого 46 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 4 

В т.ч.: 

Подготовка доклада (реферата) 
 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

Всего 50 

 

5.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и прак-

тические, семинарские занятия, самостоятельная работа, 

консультации 

Объем 

часов 

(очная) 
компетенции 

1 2 3 4 5 

 Введение 1 ПБ-1; ПП-1 

1.  

История и разви-

тие науки биоло-

гии. 

Содержание учебного материала: 

История и развитие науки биологии. История науки био-

логии. Классификация биологических наук. Перспекти-

вы развития биологии (биотехнология, биоэтика). Сущ-

ность жизни и живые системы. Уровни организации жи-

вых систем. Формы живого. 

1 
ПБ-1, ПБ-5; 

ПП-1 

2.  

Химия клетки. Содержание учебного материала: 
Химия клетки. Клетка: история изучения. Клеточная 

теория. Особенности химического состава клетки. Неор-

ганические вещества клетки. Мономеры и полимеры. 

Углеводы. Липиды. Белки. Строение функции ДНК, 

РНК, АТФ 

2 ПБ-3; ПП-2.1  

Практическое занятие: 

Знать химический состав клетки; знать клеточную тео-

рию; знать строение ДНК, РНК и АТФ 

2 ПБ-3; ПП-2.1 

3.  

Структура клетки. Содержание учебного материала: 
Структура клетки. Биологические мембраны. Функции 

плазмалеммы. Цитоплазма. 
2 

ПБ-2, ПБ-6; 

ПП-4.1; ПП-

5 

Практическое занятие: 

Уметь изображать структуру клетки растений и живот-

ных; 
2 

ПБ-2, ПБ-6; 

ПП-4.1; ПП-

5 

4.  

Одномембранные, 

двумембранные, 

немембранные 

органоиды цито-

плазмы. 

Содержание учебного материала: 
Одномембранные, двумембранные, немембранные орга-

ноиды цитоплазмы. Клеточное ядро. Строение хромо-

сом. 

2 
ПБ-2, ПБ-6; 

ПП-5 

Практическое занятие: 

Уметь изображать органоиды цитоплазмы, строение ядра 

и хромосом. 

2 
ПБ-2, ПБ-6; 

ПП-5 

5.  

Прокариотическая 

и эукариотическая 

клетка. 

Содержание учебного материала:  
Прокариотическая и эукариотическая клетка. Строение 

вирусов. 
2 

ПБ-1, ПБ-6; 

ПП-4.1, ПП-

4.4 

Практическое занятие: 

Знать строение прокариотических и эукариотических 

клеток; строение вирусов. 
2 

ПБ-1, ПБ-6; 

ПП-4.1, ПП-

4.4 

6.  

Механизм фото-

синтеза. 

Содержание учебного материала:  
Механизм фотосинтеза. Хемосинтез. 

1 
ПБ-2, ПБ-6; 

ПП-4.4 

Практическое занятие: 

Знать механизм фотосинтеза. 
1 

ПБ-2, ПБ-6; 

ПП-4.4 

7.  
Обеспечение кле-

ток энергией 

Содержание учебного материала:  
Обеспечение клеток энергией вследствие окисления ор-

ганических веществ 

1 
ПБ-2, ПБ-6; 

ПП-4.4 
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вследствие окис-

ления органиче-

ских веществ 

Практическое занятие: 

Знать способы получения энергии клеткой. 1 
ПБ-2, ПБ-6; 

ПП-4.4 

8.  

Генетическая ин-

формация. 

Содержание учебного материала:  
Генетическая информация. Репликация ДНК. Тран-

скрипция. Генетический код. Биосинтез белков. Регуля-

ция транскрипции и трансляции. Генная инженерия. Ви-

русы 

2 

ПБ-1, ПБ-6, 

ПБ-8; ПП-

2.4, ПП-4.4 

Практическое занятие: 

Знать транскрипцию и трансляцию, уметь решать гене-

тические задачи. 
2 

ПБ-1, ПБ-6, 

ПБ-8; ПП-

2.4, ПП-4.4 

9.  

Жизненный цикл 

клетки 

Содержание учебного материала:  
Жизненный цикл клетки. Митотический цикл. Бесполое 

размножение. Мейоз. Половое размножение. 

1 
ПБ-3; ПП-

4.2, ПП-4.4 

Практическое занятие: 

Знать циклы развития клетки; бесполое и половое раз-

множение. 

1 
ПБ-3; ПП-

4.2, ПП-4.4 

10.  

Развитие половых 

клеток 

Содержание учебного материала:  
Развитие половых клеток и оплодотворение у животных 

и растений. Индивидуальное развитие организмов — 

онтогенез. Эмбриональный и постэмбриональный пери-

од развития 

1 

ПБ-2, ПБ-6; 

ПП-4.2, ПП-

4.3, ПП-4.4 

Практическое занятие: 

Знать периоды развития плода у животных и растений. 1 

ПБ-2, ПБ-6; 

ПП-4.2, ПП-

4.3, ПП-4.4 

11.  

Основные поня-

тия генетики 

Содержание учебного материала:  
Основные понятия генетики. Закономерности наследо-

вания признаков. Законы Менделя. Закон единообразия 

первого поколения гибридов. Закон расщепления. Закон 

частоты гамет. Закон независимого комбинирования ге-

нов. Наследование сцепленных генов. Генетика пола. 

Методы генетических исследований 

2 

ПБ-4; ПП-

2.3, ПП-2.4, 

ПП-4.4 

12.  

Мутационная из-

менчивость 

Содержание учебного материала:  
Мутационная изменчивость. Причины возникновения и 

искусственное получение мутаций, Комбинативная, ци-

топлазматическая, модификационная изменчивость. 

1 ПБ-4 

Практическое занятие: 

Знать причины возникновения мутаций, мутации как 

способ эволюции. 

1 ПБ-4 

Самостоятельная работа: реферат 
4 

ПБ-10; ПП-8, 

ПП-9, ПП-10 

13.  

История развития 

эволюционного 

учения (додар-

винский период) 

Содержание учебного материала:  
История развития эволюционного учения (додарвинский 

период). Основные положения эволюционного учения Ч. 

Дарвина. Синтетическая теория эволюции (СТЭ) 

1 

ПБ-3, ПБ-9; 

ПП-2.2, ПП-

3 

Практическое занятие: 

Знать эволюционные теории додарвиновского и дарви-

новского периодов. 
1 

ПБ-3, ПБ-9; 

ПП-2.2, ПП-

3 

14.  

Современные ме-

ханизмы и зако-

номерности эво-

люции. 

Содержание учебного материала:  
Современные механизмы и закономерности эволюции. 

Микроэволюция. Концепция вида. Популяционная 

структура вида. Способы видообразования. Мутации — 

элементарный эволюционный материал. Изменение ча-

стоты генов в популяциях. Пространственная изоляция 

популяций. 

1 

ПБ-7, ПБ-2; 

ПП-2.4, ПП-

6, ПП-11 

Практическое занятие: 
Знать концепцию классификации живого мира, популя-

ций и видов. 
1 

ПБ-7, ПБ-2; 

ПП-2.4, ПП-

6, ПП-11 

15.  
Естественный 

отбор 

Содержание учебного материала:  
Естественный отбор — движущая сила эволюции. Фор-

1 
ПБ-2; ПП-

4.4, ПП-7, 
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мы естественного отбора. Индивидуальный и групповой 

отбор. Приспособленность организмов — результат дей-

ствия естественного отбора. 

ПП-11 

Практическое занятие: 

Описать формы естественного отбора. 1 

ПБ-2; ПП-

4.4, ПП-7, 

ПП-11 

16.  

Макроэволюция. Содержание учебного материала:  
Макроэволюция. Основные направления эволюционного 

процесса. Эволюционный прогресс и смена направлений 

в эволюции 

1 

ПБ-2, ПБ-6; 

ПП-2.6, ПП-

11 

Практическое занятие: 

Знать основные направления эволюционного процесса. 
1 

ПБ-2, ПБ-6; 

ПП-2.6 

17.  

Архейская, про-

терозойская, па-

леозойская, мезо-

зойская, кайно-

зойская эра. 

Содержание учебного материала:  
Архейская, протерозойская, палеозойская, мезозойская, 

кайнозойская эра. Естественная система мира органиче-

ского мира — отражение эволюционного процесса. 

2 
ПБ-2, ПБ-6; 

ПП-2.6 

Практическое занятие: 

Классификация периодов развития мира. 
2 

ПБ-2, ПБ-6; 

ПП-2.6 

Всего: 50  

  

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной дис-

циплины кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся специальности 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам)». Направленность: Художе-

ственная обработка металла. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 4 часа. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной 

работы 

Единица из-

мерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная трудо-

емкость СРО по 

нормам, час. 

Принятая тру-

доемкость 

СРО, час. 

1 Подготовка реферата 1 час 0,1-4,0 4 х 1 = 4 4 

 Итого:    4 

 

Руководство самостоятельной работой студента осуществляется в форме индиви-

дуальных консультаций, контроль – на занятиях, дифференцированный зачёт. 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в ходе текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль результатов деятельности обучающегося в процессе освоения 

учебной дисциплины осуществляется на занятиях, при выполнении самостоятельных ра-

бот.  

Оценочные средства текущего контроля: практическая работа, реферат. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 
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Промежуточная аттестация по учебной дисциплине – дифференцированный. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по учебной дисциплине. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 8.1 Основная литература 

 
Наименование Количество 

экземпляров 

Стегний, В.Н. Эволюционная биология. Ч.2 : учебно-методическое посо-

бие по кур-су «Эволюционная биология» / В. Н. Стегний. — Томск : Из-

дательский Дом Томско-го государственного университета, 2018. — 120 

с. — Текст : электронный // Элек-тронно-библиотечная система IPR ВО-

ОКS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/109087.html 

Электронный 

ресурс 

Общая биология и микробиология [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ А.Ю. Просеков [и др.].- Электрон. текстовые данные.- СПб.: Про-

спект Науки, 2019.- 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35796.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Электронный 

ресурс 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЭБС «Издательство Лань» http://e.lanbook.com  

Ресурсы сети Интернет: 

Сайт ЮНЕСКО – http://www.unesco.org 

Национальный портал «Природа России» - http://www.priroda.ru 

Информационный сайт для биологов - http://www.biobat.ru 

Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО – http://www. unesco.ru 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения учебной дисциплины 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы учебной дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций/уроков. 

3. Обязательная подготовка к занятиям. 

4. Изучение основной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

  

http://e.lanbook.com/
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием учебного каби-

нета. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

В кабинете имеются посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; ноутбук, мультимедийный проектор и экран. 

 

12 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и инди-

видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
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Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-

но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспече-

нию, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Программа Итоговой аттестации  является частью основной профессиональной об-

разовательной программы среднего профессионального образования (далее – ОПОП СПО, 

образовательная программа). 

Программа Итоговой аттестации составлена в соответствии с требованиями Порядка 

проведения  Итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 08.11.2021 № 800, на основе федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специ-

альности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 19.07. 2023 № 547. 

          Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимо-

сти оценки качества подготовки обучающихся. 

 

1 ЦЕЛИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Целью Итоговой аттестации является установление соответствия результатов осво-

ения студентами образовательной программы соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Итоговая аттестация призвана способствовать систематизации, закреплению, расширению 

знаний и умений студента по специальности при решении конкретных профессиональных 

задач, определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Итоговая аттестация является частью оценки качества освоения программы подго-

товки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) и является обязательной процедурой 

для выпускников, завершающих освоение ППССЗ. 

В ходе ГИА проверяется сформированность следующих компетенций: 

Профессиональных: 
ПК 1.1. Изображать фигуру человека, животных и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка, живописи и скульптуры. 

ПК 1.2 Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного 

искусства индивидуального, утилитарного и интерьерного назначения и воплощать их в 

материале.  
ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектиро-

вании изделий декоративно-прикладного искусства 

ПК 1.4.  Выполнять эскизы и проекты изделий с использованием различных графических средств и 

приемов 

ПК 1.5. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.6. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при проектировании изделий традиционного 

прикладного искусства. 

ПК 1.8. Представлять художественные изделия по собственным композициям для участия в различ-

ных выставках и конкурсах. 

ПК 2 1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства.  

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 

технологическими и колористическими решениями.  
ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства. 

 ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении изделия 

традиционного прикладного искусства. 
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 ПК 2.5. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, предъявляе-

мым к изделиям декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.6. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной 

деятельности. 
ПК 2.7. Подготавливать и применять необходимые материалы, инструменты, приспособления и 

оборудование для изготовления изделий традиционного прикладного искусства. 

 ПК 2.8. Планировать производство товаров и услуг. 

 ПК 3.1 Готовить металлы к ювелирной обработке и подготавливать детали ювелирных изделий. 

 ПК 3.2 Выполнять операции по изготовлению ювелирных и художественных изделий из цветных 

металлов и контролировать качество выполнения работ. 

Общих: 
 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

 ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

 ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской 

Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об 

изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях; 

 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках. 

 

2 УСЛОВИЯ ДОПУСКА К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

К итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической задолжен-

ности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план.

         

 

                          3 ТРУДОЁМКОСТЬ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Итоговая аттестация проводится в форме:  

государственного экзамена – 36 час 

защиты дипломного проекта(работы) – 180 часов 
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             4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 Итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена и защиты дипломного 

проекта (работы). 

Дипломный проект (работа) направлен на систематизацию и закрепление знаний вы-

пускника по специальности, а также определение уровня готовности выпускника к само-

стоятельной профессиональной деятельности. Дипломный проект (работа) предполагает 

самостоятельную подготовку (написание) выпускником проекта (работы), демонстрирую-

щего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а также сформированность его 

профессиональных умений и навыков. 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ (далее- ВКР) 

 

№ Тема ВКР Наименование* профессио-

нальных модулей, отражае-

мых в работе 

1. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства 

индивидуального или интерьерного назначения в стиле этни-

ческих традиций и народных промыслов 

ПМ.03 Изготовление юве-

лирных изделий; 

ПМ.02 Производственно-

технологическая деятель-

ность (изготовление быто-

вых предметов приклад-

ного характера на тради-

ционных художественных 

производствах, в органи-

зациях малого и среднего 

бизнеса) 

ПМ.01 Творческая и ис-

полнительская (изготовле-

ние изделий ДПИ индиви-

дуального и интерьерного 

назначения); 

 

  

2.       Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства          

и народных промыслов индивидуального или интерьерного 

назначения в традиционных материалах 

ПМ.03 Изготовление юве-

лирных изделий; 

ПМ.02 Производственно-

технологическая деятель-

ность (изготовление быто-

вых предметов приклад-

ного характера на тради-

ционных художественных 

производствах, в органи-

зациях малого и среднего 

бизнеса) 

ПМ.01 Творческая и ис-

полнительская (изготовле-

ние изделий ДПИ индиви-

дуального и интерьерного 

назначения); 
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3. Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства          

и народных промыслов индивидуального или интерьерного 

назначения в нетрадиционных материалах 

ПМ.03 Изготовление юве-

лирных изделий; 

ПМ.02 Производственно-

технологическая деятель-

ность (изготовление быто-

вых предметов приклад-

ного характера на тради-

ционных художественных 

производствах, в органи-

зациях малого и среднего 

бизнеса) 

ПМ.01 Творческая и ис-

полнительская (изготовле-

ние изделий ДПИ индиви-

дуального и интерьерного 

назначения); 

 

 
*Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификационной ра-

боты содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

Темы ВКР разработаны в соответствии с видами и задачами профессиональной де-

ятельности, указанными в ФГОС СПО. 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ1  

  

5.1 Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

  

ВКР является заключительной учебной деятельностью студента, в которой он само-

стоятельно принимает решения и затем публично их защищает. Поэтому в процессе выпол-

нения ВКР выпускник должен проявить творческую активность, инициативу, самостоя-

тельность и чувство ответственности за принятые решения, и оформление ВКР в соответ-

ствии с требованиями. 

Цель выполнения ВКР:  

обобщение, систематизация, закрепление и расширение, проверка теоретических 

знаний и практических навыков по специальности и применение этих знаний при решении 

конкретных профессиональных задач;  

развитие навыков ведения самостоятельной работы при решении разрабатываемых 

в ВКР проблем и вопросов; 

выяснение подготовленности выпускника для самостоятельной работы по специаль-

ности.  

выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практические реко-

мендации в исследуемой области. 

Задачи ВКР: 

самостоятельная работа студента; 

обоснование актуальности, практической значимости работы; 

закрепление и совершенствование компетенций при выполнении ВКР; 

                                                           
1 В данном случае под выпускной квалификационной работой понимается дипломный проект/дипломная 

работа 
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отражение современного уровня развития науки и производства. 

При выполнении ВКР студент должен показать, опираясь на полученные знания, 

умения и полученные навыки: 

 сформированные компетенции;  

способность самостоятельно решать на современном уровне задачи своей професси-

ональной деятельности;  

навыки постановки проблемы, ее самостоятельного обсуждения, анализа возможных 

вариантов ее решения;  

способность грамотно излагать специальную информацию, аргументировать и защи-

щать свою точку зрения;   

умение самостоятельного квалифицированного библиографического поиска, изуче-

ния и анализа литературы по теме;   

навыки использования методологических, историко-философских и конкретных 

знаний, полученных в процессе обучения, для решения поставленной в работе проблемы; 

умение написания профессионально грамотного текста и оформления его в соответ-

ствии с требованиями, предъявляемыми к публикациям;  

использование в работе современных технологий. 

 

5.2 Общие требования к выпускной квалификационной работе 

 

ВКР должна отвечать следующим требованиям: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- быть актуальной (иметь теоретическое обоснование актуальности изучаемой про-

блемы в современных условиях хозяйственной деятельности); 

- иметь новизну или практическую значимость; 

- представлять самостоятельное исследование, демонстрирующее способность вы-

пускника сопоставлять и оценивать различные точки зрения, решать профессиональные 

проблемы, делать на основе анализа литературы, других источников по теме соответству-

ющие обобщения, выводы и вносить предложения. 

Общие требования к ВКР – целевая направленность; четкость построения; логиче-

ская последовательность изложения материала; глубина исследования и полнота освеще-

ния вопросов; убедительность аргументаций; доказательность выводов и обоснованность 

рекомендаций; грамотное оформление. 

Текст ВКР должен демонстрировать: 

- знакомство автора с литературой вопроса; 

- умение выделить проблему и определить методы ее решения; 

- умение последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов, грамотно 

цитировать ведущих исследователей, делать ссылки на использованные источники; 

- умение собирать, обобщать, анализировать нормативные документы, практические 

материалы, полученные в результате собственного исследования в организации; 

- достоверность и конкретность изложения фактических и экспериментальных дан-

ных о работе организации; 

- обоснование выводов и предложений по результатам исследования, их конкретный 

характер, практическую ценность для решения исследуемых проблем; 

- владение соответствующим понятийным и терминологическим аппаратом; 

- четкость и логичность изложения мыслей, доказательность целесообразности и эф-

фективности предлагаемых решений; 

- приемлемый уровень языковой грамотности. 
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5.3 Выбор, согласование и утверждение темы выпускной квалификационной работы 

  

Выбор темы ВКР осуществляется студентом по согласованию с руководителем    

При выборе темы ВКР необходимо исходить из:  

актуальности проблемы и значимости ее для практической деятельности;  

соответствия современному состоянию и перспективам развития изучаемой области; 

потребностей развития и совершенствования деятельности конкретной организации;  

интересов, склонностей студента, а также перспектив его будущей профессиональ-

ной деятельности. 

При этом немаловажно учесть место прохождения преддипломной практики, так как 

имеется возможность наиболее полно собрать необходимый материал для ВКР 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ разрабатывается вы-

пускающей кафедрой и доводится до сведения студентов. Студент может предложить свою 

тему (в соответствие с содержанием одного или нескольких профессиональных модулей), 

обосновав целесообразность ее разработки. Тема ВКР может являться продолжением тем, 

ранее представленных студентом в рамках курсовых работ (проектов). 

В случае выполнения ВКР проектного характера допускается выполнение работы 

группой студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

После выбора темы, согласования ее с руководителем, студент подает заявление на 

имя заведующего кафедрой об утверждении темы ВКР (приложение 1). 

Закрепление тем ВКР за обучающимися, назначение руководителей и консультантов 

по отдельным частям ВКР оформляется приказом по университету. Следует иметь в виду, 

что тема, утвержденная приказом по университету, изменению не подлежит. Исключе-

ние могут составить лишь случаи возникновения объективных непреодолимых препят-

ствий к ее разработке. Изменение темы ВКР осуществляется по заявлению студента и пред-

ставления заведующего кафедрой. 

По утвержденным темам ВКР руководители ВКР разрабатывают индивидуальные 

задания для каждого студента, которые оформляются на типовом бланке (Приложение 

2). Задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначе-

ние и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, 

в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также работы над выполне-

нием курсовой работы (проекта). 

 

5.4 Руководство выпускной квалификационной работой  

 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляет выпускаю-

щая кафедра в лице руководителя. Руководитель: 

выдаёт задание на выполнение ВКР; 

помогает студенту с выбором темы и разработкой плана работы; 

оказывает помощь студенту в разработке индивидуального графика работы на весь 

период выполнения ВКР; 

консультирует по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР; 

оказывает помощь студенту в подборе необходимой литературы, справочных мате-

риалов, других источников по теме; 

систематически контролирует ход работы над ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и студентом хода работ; 

проверяет и оценивает ВКР; 

даёт отзыв на законченную работу; 

консультирует студентов при подготовке к публичной защите в рамках ГИА подго-

товка презентации, доклада для защиты ВКР. 
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К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 сту-

дентов-выпускников. 

В обязанности консультанта ВКР входят:  

руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в 

части содержания консультируемого вопроса; 

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса; 

контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 

В период выполнения ВКР руководителями по отельным частям (разделам) ВКР 

проводятся групповые и индивидуальные консультации.  

 

5.5 Структура и содержание, оформление выпускной квалификационной работы 

  

Структура и содержание ВКР определяются профилем специальности, целями и за-

дачами ВКР, и может носить опытно-практический, опытно-экспериментальный, теорети-

ческий, проектный характер. Содержание ВКР должно отражать основные виды професси-

ональной деятельности по специальности (соответствовать содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей).  

Предлагаемая студентам тематика ВКР охватывает широкий круг вопросов, поэтому 

структура каждой работы может уточняться студентом с руководителем, исходя из интере-

сов студента, степени проработанности данной темы в литературе, наличия информации и 

т.п. 

Структурные элементы ВКР перечислены ниже в порядке их расположения и 

брошюровки. 

1. Титульный лист (приложение 3). 

2. Сопроводительные документы к ВКР: 

2.1 Задание на выполнение ВКР. 

2.2 Отзыв руководителя (приложение 4). 

3. Содержание (приложение 5). 

4. Введение. 

5. Основная часть работы. 

6. Заключение. 

7. Список использованных источников (приложение 6). 

8. Приложения.  

Титульный лист должен содержать все необходимые идентификационные при-

знаки, в частности, название работы, указание автора работы, руководителя. 

Сопроводительные документы подшиваются следом за титульным листом работы, 

но в общей нумерации страниц ВКР они не учитываются и порядковые номера на них не 

ставятся. 

Содержание работы помещают после сопроводительных документов. В содержании 

работы указывается перечень всех глав и параграфов ВКР, а также номера страниц, с кото-

рых начинается каждый из них (точно по тексту). Заголовки содержания должны точно по-

вторять заголовки в тексте. Сокращать или давать их в другой формулировке, последова-

тельности и соподчиненности по сравнению с заголовками в тексте нельзя.  

При этом надо иметь в виду, что названия глав и параграфов не должны дублировать 

друг друга, а также наименование темы работы. Каждая глава должна раскрывать часть 

темы, каждый параграф главы – часть содержания главы. 

Введение, заключение, список использованных источников включают в содержание, 

но не нумеруют. 

Выполнение ВКР рекомендуется начинать с написания введения. Естественно, в про-

цессе исследования первичный текст введения будет меняться, иногда очень существенно. 
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Но это не отрицает необходимости на начальном этапе поставить перед собой задачи, отра-

жаемые во введении.  

Введение в общем случае имеет следующую структуру:  

актуальность и практическую значимость выбранной темы,  

формулировка цели и определение конкретных задач (они найдут отражение в со-

держании работы),  

выбор объекта и предмета ВКР,  

круг рассматриваемых проблем, 

информационная база исследования; 

структура ВКР. 

Во введении следует коротко сформулировать актуальность темы ВКР. Актуаль-

ность определяется как значимость, важность и приоритетность выбранной темы ВКР 

среди других тем. Она должна подтверждаться положениями и доводами, свидетельствую-

щими в пользу практической значимости решения проблем и вопросов, исследуемых в ра-

боте. Необходимо объяснить, почему именно выбранная тема представляет интерес на со-

временном этапе развития. Так, если, например, выбрана тема «……..», введение можно 

начать так: «Актуальность выбранной темы обусловливается, во-первых, …, во-вторых,  

…... Обоснование актуальности темы работы не должно быть многословным. Главное – по-

казать, как автор оценивает своевременность и социальную значимость выбранной темы.   

От доказательства актуальности следует перейти к формулировке цели исследова-

ния. Цель исследования – это образ желаемого результата, то, что намерен достичь автор 

работы.  

Цель выпускной квалификационной работы должна соответствовать названию темы. 

Цель работы формулируется кратко и точно. Например, «Целью выпускной квалификаци-

онной работы –является выполнение практического задания, которое подтверждает освое-

ние технологических процессов и способов ручной обработки деталей ювелирных изделий»  

Конкретизация цели осуществляется в задачах исследования. «Исходя из поставленной 

цели, были поставлены следующие задачи выпускной квалификационной работы: 

-актуальности проблемы и значимости ее для практической деятельности; 

-возможности получения информации для проведения анализа и обоснования пред-

лагаемых решений; 

- интересов, склонностей в научно-исследовательской работе обучающегося, а также 

перспектив его будущей профессиональной деятельности. 

Формулировки задач необходимо делать очень тщательно, так как описание их ре-

шения должно составить содержание последующих глав (параграфов) ВКР. 

Объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную ситуа-

цию и избранное для исследования. Выделение объекта происходит на основе анализа про-

блемы исследования. 

Предмет исследования – это та часть объекта, которая и будет исследована. Предмет 

должен характеризовать тему выпускной квалификационной работы и включать в себя 

свойства и стороны объекта, которые следует рассмотреть в заявленной теме, установив 

пределы рассмотрения данного вопроса. Объект и предмет исследования соотносятся как 

общее и часть общего. 

Объект и предмет исследования можно сформулировать так: «Объект исследования 

– ……………………………………………………………………………………………………. 

Предмет исследования –…». 

Далее дается характеристика методов исследования. Методы исследования – основ-

ные приемы и способы, которые использовались при проведении исследования (диалекти-

ческий метод, исторический метод, статистический и др.). В процессе обработки получен-

ных данных практически всегда используются такие взаимосвязанные научные методы ис-
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следования, как анализ и синтез. Анализ – логический прием разделения целого на отдель-

ные элементы и изучение каждого в отдельности и во взаимосвязи с целым. Синтез – объ-

единение результатов для формирования (проектирования) целого. 

После того, как сформулированы цель, задачи, объект и предмет, методы исследова-

ния, следует указать информационную базу и структуру выпускной работы: 

«Информационная база выпускной квалификационной работы включает: труды ве-

дущих отечественных и зарубежных авторов, посвященных проблемам ….., статьи, опуб-

ликованные в периодических изданиях, а также Интернет-ресурсы, …., статистические ма-

териалы. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав основного тек-

ста, заключения, списка использованных источников, приложений. Содержание работы из-

ложено на 62 страницах машинописного текста и включает 2 таблицы. Библиографический 

список состоит из 35 источников». 

Введение не должно превышать 2-3 страницы компьютерного набора. 

Основная часть выпускной квалификационной работы – описание делает автор, 

например: 

[Выпускная квалификационная работа может содержать не более 3 глав, каждая из 

которых может делиться на 2-3 параграфа. В каждой главе, параграфе основной части необ-

ходимо стремиться раскрыть один крупный конкретный вопрос. Все главы исследования 

должны быть логически связаны между собой. 

Текст работы излагается самостоятельно (не допускается дословное переписывание 

использованной литературы), последовательно, грамотно и аккуратно, при написании ра-

боты необходимо употреблять профессиональные термины, избегать сложных грамматиче-

ских оборотов. Студент должен показать не только знание материала, но и умение разби-

раться в нем, творчески использовать основные положения источников. Материал, исполь-

зуемый из других источников, должен быть переработан, органически увязан с избранной 

темой и изложен своими словами с приведением ссылок на источники информации. 

В заключении находят отражение основные положения и выводы, содержащиеся во 

всех главах работы. В нем отражаются степень решения поставленных задач, полученные 

результаты, указывается также где, и каким образом применение рекомендаций может при-

нести практическую пользу в деятельности организации.  

Объем заключения – 3-4 страницы.  

Заключение лежит в основе доклада студента на защите ВКР. 

Список использованных источников является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. При этом в список использованных ис-

точников включаются, как правило, те источники, на которые в работе имеются библиогра-

фические ссылки. Использованные источники должны содержать их полное описание по 

требованиям стандартов. 

В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при включе-

нии в основную часть работы загромождает текст. 

К вспомогательному материалу относятся таблицы цифровых данных, инструкции, 

методики, иллюстрации вспомогательного характера, заполненные формы документов, вы-

держки из отчётных материалов, локальных нормативных актов, схем и др. 

Объем ВКР должен составлять – 40 - 60 страниц компьютерного набора (без прило-

жений).  

ВКР может быть оформлена с помощью следующих видов переплета: в папку-ско-

росшиватель; пластиковой или металлической пружиной; твердым переплетом. 

Оформление ВКР должно соответствовать нормативным требованиям.  

 

5.6 Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 
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 Законченная ВКР, подписанная студентом, передается руководителю для проверки 

соответствия оформления работы предъявляемым требованиям, качества работы и состав-

ления письменного отзыва руководителя. В отзыве руководителя указываются характерные 

особенности работы, сведения об актуальности темы работы, достоинства и недостатки ра-

боты, практическая ценность работы, проявленные (непроявленные) способности, оценка 

уровня освоения компетенций, знания и умения студента, продемонстрированные им при 

выполнении ВКР, степень самостоятельности студента, личный вклад в раскрытие проблем 

и разработку предложений по их решению,  умение работать источниками, способность 

ясно и четко излагать материал, соблюдение правил и качества оформления работы. Особое 

внимание уделяется оценке выпускника по личностным характеристикам (ответственность, 

дисциплинированность, самостоятельность, активность, творчество, инициативность и 

т.д.), мотивируется возможность или невозможность представления ВКР на защиту в госу-

дарственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК).  

После ознакомления студента с отзывом руководителя решается вопрос о допуске 

ВКР к защите.  

Готовясь к защите ВКР, студент составляет тезисы выступления, содержащего наибо-

лее важные и интересные результаты работы (при этом следует помнить о том, что выпуск-

нику для доклада отводится ограниченное время); оформляет наглядные материалы, разда-

точный материал к докладу, продумывает ответы на замечания руководителя и рецензента. 

Доклад на защите ВКР, как правило, не должен превышать 10-15 мин. Следует пом-

нить, что студент не просто излагает, а защищает положения своей работы. Подготовка тек-

ста выступления предполагает: 

 разработку и написание плана выступления; 

 разработку и написание основного текста выступления и краткого конспекта; 

 заучивание и пробное оглашение текста выступления. 

План выступления:  

При разработке плана выступления студенту следует учесть ряд существенных мо-

ментов: 

- необходимо оценить запас знаний, имеющийся по теме, подобрать дополнитель-

ную информацию (например, из периодической печати); 

- следует продумать, какие могут возникнуть вопросы у членов ГЭК по ходу изло-

жения; 

- при составлении общего плана изложения обязательно включить в него обращение 

к аудитории, вступление и заключение; 

- каждый раздел выступления рекомендуется подытожить одним-тремя выводами; 

- следует выделить в плане ключевые моменты речи, на которых предполагается 

остановиться, проверить наличие логической связи между всеми пунктами плана выступ-

ления. 

Текст выступления: 

Написание текста - наиболее трудоемкий этап подготовки выступления.  При напи-

сании текста выступления предлагается воспользоваться практическими рекомендациями 

по его составлению: 

- в каждом разделе выступления желательно предусмотреть введение в раздел, кон-

статацию, аргументацию, кульминацию, выводы по разделу, логический переход к следу-

ющей части выступления; 

- следует избегать громоздких фраз, рекомендуется делить текст на простые предло-

жения, что значительно облегчит заучивание текста, а для аудитории - восприятие в про-

цессе защиты; 

- необходимо найти оптимальную пропорцию между размерами частей текста, отве-

денными соответственно для изложения теории и практики; 

- не следует злоупотреблять цифрами, их обилие может запутать не только слушате-

лей, но и выступающего; 
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- выводы должны быть предельно конкретными и убедительными; 

- текст выступления следует завершить точными фразами, выражающими уверен-

ность в правоте приведенной аргументации и целесообразности предложений студента, по 

решению поставленной в ВКР проблемы; 

- черновик текста необходимо тщательно отредактировать, наиболее важные места 

рекомендуется выделить курсивом или подчеркиванием; 

- окончательный вариант текста следует распечатать через 1,5–2 интервала для удоб-

ства чтения (кроме того, в такой текст можно в последний момент внести дополнения и 

изменения), выводы лучше предварить словом «Выводы», желательно проставить нумера-

цию разделов и дать названия вступительной и заключительной частям выступления, об-

щие выводы лучше всего вынести на отдельный лист. 

 

6 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

  

На защиту ВКР предоставляются: 

- подлинник ВКР; 

- отзыв руководителя; 

- приказ о допуске к ГИА; 

- сводная ведомость; 

- зачетная книжка выпускника. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК.  

Порядок защиты:  

- председатель ГЭК объявляет фамилию, имя и отечество выпускника, название ра-

боты с указанием места ее выполнения;  

- доклад выпускника продолжительностью, как правило, не более 10-15 минут, в те-

чении которых он должен кратко сформулировать актуальность, цель и задачи работы, из-

ложить основные результаты, выводы и рекомендации, конкретные предложения, обосно-

вать возможность их реализации, эффективность. При этом необходимо уточнить личный 

вклад в разработку проблемы. 

Студент может пользоваться заранее подготовленными тезисами доклада, текстом 

выступления, но должен излагать основное содержание своей ВКР. Все принципиальные 

положения ВКР для большей наглядности могут быть представлены на демонстрационном 

материале. К демонстрационным материалам относится информация из ВКР (таблицы, диа-

граммы, схемы, иллюстрации и пр.), оформленная в виде презентаций или ксерокопий для 

каждого члена ГЭК. Во время доклада необходимо ссылаться на эти материалы; 

- после окончания доклада члены ГЭК и присутствующие на защите задают выпуск-

нику вопросы, касающиеся устного выступления, имеющие непосредственное отношение 

к теме работы, или же просто в связи с обсуждаемой проблемой; 

- выступление руководителя ВКР, а в случае его отсутствия секретарь ГЭК зачиты-

вает отзыв руководителя; 

- председатель ГЭК предоставляет желающим слово для выступления, затем выпуск-

нику, которое предполагает ответы на замечания выступивших при обсуждении работы, 

после чего объявляет об окончании защиты.   

После окончания открытой защиты проводится закрытое заседание ГЭК (возможно 

с участием руководителей), на котором определяются итоговые оценки по четырехбалль-

ной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). После 

закрытого обсуждения председатель объявляет решение ГЭК.  Протокол заседания ГЭК ве-

дётся секретарем. В него вносятся все заданные вопросы, особые мнения, решение комис-

сии об оценке. 

 

7 ОЦЕНИВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
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Оценочным средством результатов обучения на этапе государственной итоговой ат-

тестации является выпускная квалификационная работа и её защита по установленной про-

цедуре.  

 

 

8 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  

 

Программа государственного экзамена содержит вопросы и задания, ответы на которые 

обеспечивают возможность государственной экзаменационной комиссии дать объектив-

ную оценку знаний, компетенций, профессиональной подготовки будущих специалистов. 

Вопросы для подготовки в государственному экзамену: 

1. Понятие стиля в декоративно-прикладном искусстве. 

2. Образ, символ, знак в декоративно –прикладном искусстве и  народных промыслах. 

3. Этнофутуризм как явление культуры. 

4. Понятие «фактура». Виды декоративной обработки камня и металла, способы получе-

ния эффектов поверхностей. 

5. Развитие стилевых направлений в мировом ювелирном искусстве. 

6. Этнические традиции и создание сувенирного образа. 

7. Механические методы обработки металлов (станочная, ручная). 

8. Художественная чеканка, филигрань. Инструмент, оборудование. 

9.Художественная ковка, просечка. Инструмент, оборудование. 

10. Художественная керамика. Гжель. История промысла. Технология 

изготовления изделий, традиции росписи изделий. Использование керамики совместно с 

металлом в предметах ДПИ. 

 

11. Художественное эмалирование. Виды эмалей. Способы применения. 

Инструмент, оборудование. 

 

12. Художественная обработка кости и рога. Возникновение 

промыслов, производство и классификация изделий. Строение и свойства 

материалов. Область применения. 

 

13. Декоративные отделки камней. Огранка, шлифование, 

полирование, матирование, галтование. Инструмент, оборудование. 

 

14. Урало-сибирская роспись. История промысла. Технология 

изготовления изделий, традиции орнаментального решения. Использование росписи, как 

источник вдохновения для художественного проектирования. 

 

15. Современные материалы и технологии в декоративно – прикладном искусстве. 
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16. Орнамент в декоративно-прикладном искусстве. Виды орнамента. 

Способы построения орнамента. 

 

17. Законы, принципы композиции, их проявление в декоративно-прикладном искусстве. 

 

18. Цвет в декоративно-прикладном искусстве, его символизм. 

 

19. Современные методы формообразования в декоративно-прикладном искусстве. 

 

20. Понятия «амулет», «талисман», « оберег», «апотропей», «маскот». 

21. Назовите центры и города народных промыслов металлообработки: оружейного про-      

мысла и производства предметов бытового назначения 

22. Декоративная урало-сибирская роспись. Центры и особенности росписей. 

23. Уральская роспись по фарфору. Сысертская и Богдановичская росписи. 

24. Центры лаковой миниатюры. Особенности и отличия росписи. 

25. Финифть. История промысла на Руси. Центры русской финифти. 

26. Северная чернь. Центр Великий Устюг. 

 

27. Дагестанская чернь. Центр Кубачи. 

 

28. Уральская резьба по камню. 

 

29.Уральская роспись по металлу. Нижнетагильские подносы. 

 

 

9 ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Беренгер М. Рисунок для ювелиров. АРТ-РОДНИК 2005. Эл. ресурс 

2 Новиков В.П. Ручное изготовление Ювелирных украшений. Политехника 

2001г. https://e.lanbook.com/book/232529?category=11056 

Эл. ресурс 

3 Марк Грас Джинкс.  Декоративная отделка ювелирных изделий. Арт-Родник 

2012г 

Эл. ресурс 

4 Михаил Ермаков «Основы дизайна. Художественная обработка металла. 

Учебное пособие» 2014 Изд «Литера Форте» 

Эл. ресурс Эл. ресурс 

5 Декоративно-прикладное направление в обучении техническому труду. // Ж-л 

«Школа и производство», № 1, 2005, с. 52. 

Эл. ресурс 

6 Борисова Л. Ф. Ковка, чеканка, инкрустация, эмаль. ООО «Аделант», 2004. 

https://www.labirint.ru/books/486/ 

Эл. ресурс 

 

                                  9.1 Дополнительная литература 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 
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1 «Московский ювелир» miuz.ru›press/zhurnal_katalog_moskovskiy_yuvelir… Эл. ресурс 

2 «Золотой» ok.ru›clubzolotoy Эл. ресурс 

3 «PLATINUM» platinummag.net Эл. ресурс 

4 «JEWEL» jewel-travel.ru Эл. ресурс 

5 «Русский ювелир» russianjeweller.ru›magazine/archiv.html Эл. ресурс 

6 «Ювелирное обозрение» uvelirobzor.com Эл. ресурс 

 

 

10 ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

11.1 Для обучающихся из числа лиц с инвалидностью и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья государственная итоговая аттестация при необходимости проводится 

с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

11.2 Обучающийся из числа лиц с инвалидностью или обучающийся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подаёт письменное заявление о необходимости со-

здания для него специальных условий при проведении государственной итоговой аттеста-

ции с указанием его индивидуальных особенностей. В специальные условия могут входить: 

предоставление отдельной аудитории, необходимых технических средств, присутствие ас-

систента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставле-

ния инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации, использова-

ние специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, ле-

карств и др. 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ТЕМ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Выполнение проекта интерьерного украшения из металла и его изготовле-

ние. 

2. Изготовление светильника для театрального интерьера из металла по своему 

проекту. 

3. Проектирование и изготовление набора для входной группы загородного 

дома. Декоративные дверная ручка, молоток или колокольчик, адресный но-

мер, стоппер, светильник, почтовый ящик, проём для животных, ключница. 

4. Выполнение проекта тематического набора приборов для сервировки стола 

и изготовление его в выбранной технике и материалах. 

5. Изготовление сувенирного набора для настольной игры по своему проекту. 

6. Проектирование и изготовление эксклюзивных украшений и фурнитуры для 

одежды. 

7. Выполнение и изготовление декоративно-функционального набора для 

опоры книг на открытых полках. 

8. Декоративная латунная ручка для трости, выполненная в технике литья. 

9. Столовый набор для специй: солонка и перечница. 
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10. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма заявления на утверждение темы выпускной квалификационной работы 

 

  

Зав.кафедрой 

_________________________ 

от студента гр.____________   

Ф.И.О.___________________ 

 

Заявление 

на утверждение темы выпускной квалификационной работы 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (из числа пред-

ложенных университетом): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Прошу утвердить самостоятельно определенную тему выпускной квалифика-

ционной работы: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Место прохождения производственной (преддипломной) практики: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата ___________________                            Подпись студента_____________ 

 

    Решение зав.кафедрой  

   «УТВЕРЖДАЮ» 

   ______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Примерная форма оформления задания на выполнение выпускной квалификацион-

ной работы 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Кафедра________________________ 

 
                             УТВЕРЖДАЮ 

 Зав.кафедрой____________ 

_______________________ 

 «___»_____________20__ г. 
 
 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Студенту (ке)_________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

курс_________________группа_________________специаль-

ность____________________________Тема выпускной квалификационной ра-

боты_______________________________________________ 

Исходные данные_____________________________________________________________________ 

Перечень технических решений, подлежащих разработке (выбор нового оборудования, выбор новой 

заготовки, разработка технологии, схемы, оснастки специального задания и т.д.) по заказу предпри-

ятия или университета__________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

Изделие, входящее в ВКР и подлежащее изготовлению выпускником/Вопросы, подлежащие рас-

смотрению___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

Состав ВКР: _________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

График выполнения ВКР 

 

Наименование этапа работы над ВКР  Срок выполнения 

  

  

  

  

Наименование организации, предприятия, на котором выпускник проходит преддипломную прак-

тику_________________________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР__________________________________________________________________ 
                                                        (фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание) 
Консультанты по разделам (при наличии): 

 

Ф.И.О. консультанта Должность, ученая степень,  

ученое звание 

Разделы работы 
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Дата выдачи задания «___»__________________20____г. 

 

 

Срок сдачи студентом законченной ВКР «___»_____________20__г. 
 

 

Руководитель ВКР                                         ___________________________ 
                                                                                                (подпись) 

 

Студент                                                           ___________________________ 
                                                                                                (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Пример оформления титульного листа выпускной квалификационной работы 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Факультет городского хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

 

ТЕМА:____________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

 

 
Cпециальность: 54.02.02 
 
Квалификация: художник- 

                           мастер 
 

Кафедра: ХПТТ 

Студент: ___________(подпись) 

Владимир Владимирович Тимонин 
Группа: ГД-14 
Руководитель:  
кандидат технических наук, доцент 
___________________ В.Г. Васильев  
Консультант:  
кандидат технических наук, доцент 

__________________Т.В. Шакурова  
  

 

 

 

Допустить к защите: 
Зав. кафедрой_______________________________________ 

                (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание) 

____________ 
(подпись) 

 

 

 

Екатеринбург 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Министерство науки и высшего образования РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Уральский государственный горный университет» 

 

О Т З Ы В  

 Р У К О В О Д И Т Е Л Я  

 

__________________________________________________________________, 
(Ф. И.О., ученая степень, ученое звание) 

на выпускную квалификационную работу студента группы________________ 

_________________________ _________________________________________ 
                                                                               (Ф. И.О.) 

по теме___________________________________________________________. 

 

В отзыве отмечается: 

актуальность рассматриваемой проблемы; степень выполнения задачи иссле-

дования; практическая, и теоретическая значимость работы и готовность к 

апробации или внедрению; возможность отражения в печати; ……. достоин-

ства, личностные характеристики выпускника (самостоятельность, ответ-

ственность, умение организовать свой труд и т.д.); оформление ВКР; замеча-

ния и рекомендации. 

 

Заключение: Задание на выпускную квалификационную работу выпол-

нено 

__________________________________________________________________ 
(полностью/не полностью) 

Подготовка студента ___________________________________________ 
(соответствует, в основном соответствует, не соответствует) 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 

 _______________________________________________________________   

                      

Оценка выпускной квалификационной работы___________________________ 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

История искусства 

 

Трудоемкость дисциплины: 128 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет, экзамен 

Цель дисциплины: «Истории искусства» является ознакомление студентов с исто-

рией развития художественной культуры, включая проблемы возникновения стилей, 

школ, деятельностью персоналий и основными артефактами; развитие образного, ассоци-

ативного и критического мышления; усвоение знаний об основных характерных чертах 

различных периодов истории мировой художественной культуры; представление о совре-

менной ситуации в сфере национальной и мировой культуры, о тенденциях ее изменения. 

 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

- Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. (ПК 1.3). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации; применять 

знания в области истории и теории искусств;  использовать основные этапы процесса 

развития истории изобразительного искусства, использовать основные изобразительные 

материалы и техники при проектировании изделий декоративно-прикладного искусства; 

применять основные композиционные законы и понятия при проектировании и 

исполнении изделий декоративно-прикладного искусства; включать теоретические знания 

о художественно-стилистических особенностях конкретного вида ДПИ в практическую 

учебно-познавательную деятельность. 

 

Знать: стилевые направления и жанры изобразительного искусства в рамках 

тематики профессиональной деятельности; особенности графических, живописных, 

пластических решений при изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства; 

основные методы и способы проектирования и моделирования изделий декоративно 

прикладного искусства; происхождение, содержание и виды народного орнамента; 

специальную литературу по декоративно прикладному искусству и народному искусству, 

профессиональную терминологию. 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины является ознакомление студентов с историей разви-

тия художественной культуры, включая проблемы возникновения стилей, школ, деятель-

ностью персоналий и основными артефактами; развитие образного, ассоциативного и кри-

тического мышления; усвоение знаний об основных характерных чертах различных перио-

дов истории мировой художественной культуры; представление о современной ситуации в 
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сфере национальной и мировой культуры, о тенденциях ее изменения. 

 

Задачи дисциплины:   

 Овладение навыками анализа произведений культуры и искусства; 

 Формирование собственных суждений о произведениях классического и современ-

ного искусства. 

 Знание основных достижений в области изобразительного искусства и архитекту-

ры; 

 Умение идентифицировать произведения искусства по стилям, направлениям, жан-

рам и персоналиям; 

Развитие у обучаемых: способностями владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации, навыками работы с ком-

пьютером как средством управления информацией, способностью работать с инфор-

мацией в глобальных компьютерных сетях; 

Ознакомление учащихся: с историей формирования стилей и направлений в искус-

стве; 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

 

Профессиональных 

Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. (ПК 1.3). 

 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ПК 1.3. осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации; применять знания в 

области истории и теории искусств;  

использовать основные этапы процесса 

развития истории изобразительного 

искусства, использовать основные 

изобразительные материалы и техники при 

проектировании  

изделий декоративно-прикладного 

искусства; применять основные 

композиционные законы и понятия при 

проектировании и исполнении изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

включать теоретические знания о  

художественно-стилистических  

особенностях конкретного вида ДПИ в 

практическую учебно-познавательную 

деятельность. 

стилевые направления и жанры 

изобразительного искусства в рамках 

тематики профессиональной 

деятельности; особенности графических, 

живописных, пластических решений при 

изготовлении изделий декоративно-

прикладного искусства; основные методы 

и способы проектирования и 

моделирования изделий декоративно 

прикладного искусства; 

происхождение, содержание и виды  

народного орнамента; 

специальную литературу по декоративно 

прикладному искусству и народному  

искусству, профессиональную  

терминологию. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История искусства» является дисциплиной общепрофессионального 

цикла учебного плана по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) квалификация художник-мастер, Направленность: Худо-

жественная обработка металла  

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ)  

И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

Количество часов 128 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные и 

иные работы  

курсо-

вые ра-

боты 

(проек-

ты) 

часы 

Общая 

(мак-

сим.) 

лекции 

 
практ.зан./ 

семинары/в 

форме 

практ.подг

отовки 

лабор.зан консуль-

тации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

128 68 34  2 24 + +   

 

 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  

обучающихся с преподавателем 

В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской под-

готовки 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Коды ком-

петенций 

лекции, 

уроки 

практ. 

занят./сем  

лабо-

рат.зан

ят 

1.  Искусство как феномен культу-

ры. 

2 1   1 ПК 1.3 

2.  Этапы развития первобытной 

культуры 

2 1   1 ПК 1.3 

3.  Искусство Древнего Египта. 2 2   1 ПК 1.3 

4.  Искусство Древней Греции. Ар-

хаика. Классика. Эллинизм. 
4 2   1 ПК 1.3 

5.  Искусство этрусков и Древнего 

Рима 
4 2   1 ПК 1.3 

6.  Средневековое искусство Запад-

ной Европы. Эпоха викингов. 

Романика. Готика 

4 2   1 ПК 1.3 

7.  Искусство Раннего Итальянского 

Возрождения. Проторенессанс. 

Кватроченто 

2 2   2 ПК 1.3 

8.  Искусство Высокого Ренессанса в 

Италии. Поздний Ренессанс. Ма-

ньеризм. 

4 2   2 ПК 1.3 
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9.  Искусство северного Возрож-

дения. Германия. Англия 

4 2   1 ПК 1.3 

10 Искусство XVII века. Барокко. 

Рококо.  

4 2   2 ПК 1.3 

11 Искусство эпохи Просвещения в 

Европе. Стиль классицизм. Ам-

пир 

4 2   1 ПК 1.3 

12 Стиль бидермайер. Второе роко-

ко. Позитивизм 
6 2   1 ПК 1.3 

13 Зарождение стиля функциона-

лизм 
4 2   1 ПК 1.3 

14 Рождение дизайна. Стиль кон-

структивизм. 
4 2   2 ПК 1.3 

15 Экспрессионизм и деконструк-

тивизм в архитектуре XX – XXI 

вв. 

4 2   1 ПК 1.3 

16 Русский авангард 4 2   1 ПК 1.3 

17 Стили живописи XX в. Импрес-

сионизма. Сюрреализм и пр. 
8 2   1 ПК 1.3 

18 Искусство Голландии XVIII в. 4 2   1 ПК 1.3 
 Выполнение контрольной работы    2  ПК 1.3 

 ИТОГО 68 34  2 24  

 

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

  

Тема 1: Тема 1. Искусство как феномен культуры. Понятие искусства. Теории 

происхождения искусства. Эстетические категории. Функции искусства. 

Тема 2. Первобытная культура. Палеолит. Верхний палеолит. Неолит. Неолити-

ческая революция. Протогорода. Чатал-Хююк и «Иерихон». Мегалитическая культура. 

Тема 3. Искусство Древнего Египта. Додинастический период. Древнее Царство. 

Эпоха великих пирамид. Складывание канона в изобразительном искусстве. Типы статуй 

фараона. Среднее Царство. Культ Амона. Храмы Сенусерта. Новое Царство. Храмы в 

Луксоре и Карнаке. Храм Хатшепсут. Реформа Эхнатона. Гробница Тутанхамона. Храм в 

Абу-Симбеле. 

Тема 4. Искусство Древней Греции. Гомеровский период. Период архаики. Скла-

дывание полиса. Греческая колонизация. Формирование ордерной системы и основных 

типов храмов. Архаическая скульптура и вазопись. Ранняя классика. Высокая классика. 

Поздняя классика. Эллинизм. 

Тема 5. Искусство этрусков и Древнего Рима. Культура этрусков и их влияние на 

культуру Рима. Строительная техника. Этрусский храм. Погребальный культ. Керамика 

этрусков. Искусство Римской Республики. Искусство Римской Империи. 

Тема 6. Средневековое искусство Западной Европы. Эпоха викингов. Англо-

ирландская книжная миниатюра. Культура эпохи Каролингов. Романский период. Кон-

структивные и стилистические особенности романской архитектуры. Скульптура роман-

ского периода. Период готики. Конструктивные особенности готической архитектуры. Го-

тика и схоластика. Деятельность аббата Сугерия. Готическая скульптура. Искусство вит-

ражей. 
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Тема 7. Искусство Раннего Итальянского Возрождения. Проторенессанс. Данте 

- создатель  литературного итальянского языка. Боккаччо и Петрарка. Чимабуэ и Джотто. 

Преодоление византинизма итальянской живописи. Сиенская школа. Братья Лоренцетти и 

Симоне Мартини. Кватроченто. Искусство как метод познания и исследования мира. Фло-

рентийская, умбрийская, падуанская, венецианская школы живописи. Ренессансный стиль 

в архитектуре. Ф. Брунеллески. Л.-Б. Альберти. 

Тема 8. Искусство Высокого и Позднего Возрождения в Италии. Леонардо да 

Винчи, Микеланджело Буонарроти, Рафаэль. Венецианская живопись  Высокого и Позд-

него Возрождения. Тициан, Веронезе, Тинторетто. Маньеризм. Понтормо и Бронзино. 

Тема 9. Искусство XVII века в Европе. Движение Контрреформации и его роль в 

становлении эстетики барокко. Особенности стиля барокко. Бернини и Борромини. Рим - 

город барокко. Живопись Караваджо. Караваджизм в Европе. Фламандское барокко. Ру-

бенс. Испания. Х. Рибера и Д. Веласкес. Голландия. Рембрандт. Вермеер. Формирование 

стиля классицизм. Связь классицизма с доктриной абсолютизма. Версаль. Дом Инвалидов. 

Пуссен - основоположник классицизма в живописи. Классицистическая концепция пейза-

жа. К. Лоррен. 

Тема 10. Искусство эпохи Просвещения в Европе. Демократизм, рационализм, 

исторический оптимизм – черты культуры Просвещения. Идея «естественного человека». 

Сентиментализм. Усиление элементов жанра. Стиль рококо. Неоклассицизм. Ж. Л. Давид. 

Предромантизм в английской живописи. 

Тема 11. Искусство и культура 1-й пол. XX века. Модернистские течения. Фо-

визм. А. Матисс. Экспрессионизм. «Мост». «Синий всадник». Кубизм – коперниканский 

переворот в живописи. П. Пикассо.  Футуризм. Царство скорости. Абстракционизм. В. 

Кандинский. «Маленькие миры». П. Мондриан. Неопластицизм. Супрематизм К. Малеви-

ча. Дадаизм. Возвращение в детство как протест против нового времени. Метафизическая 

живопись Дж. Де Кирико. Сюрреализм. Влияние теорий Фрейда, А. Бергсона, В. Дильтея. 

А. Бретон. С. Дали. М. Эрнст. Х. Грис. Р. Магритт. Литература: от классицизма к экзи-

стенциализму. Стиль социалистического реализма. Герасимов А.М., Иогансон Б.В., Дей-

нека А.А. (бывшие АХРовцы). Творчество Сергея Эйзенштейна.  

Искусство США 2-й пол. XIX – начала XX в. Реализм в живописи США. У. С. 

Маунт. Т. Салли. Фото и живопись Т. Икинса. У. Хомер. Импрессионизм и модерн в ис-

кусстве США. Дж. С. Сарджент. Дж. Э. Уистлер. М. Кессет. Архитектура. Семья Реблинг. 

Архитектура XX-XXI вв. Конструктивизм, функционализм, экспрессионизм, 

деконструктивизм. Творчество К. Мельникова. Баухаус. В. Гропиус. Ар-деко. Щусев. У. 

Лэмб. У. ван Эллен. Функционалим. Л. Мисван дер Роэ. Ле Корбюзье. Дезурбанизм. Идеи 

Ф. Л. Райта. Экспрессионизм. Э. Сааринен. Х. Аалто. О. Нимейер. Деконструктивизм. Ф. 

Гери. Р. Колхас. Д. Либескинд. З. Хадид. Экоархитектура Н. Фостера. 

 

5.3 Содержание практических занятий  

 
Раздел I. Древнерусское искусство. Искусство периода феодальной раздробленности. Новгородское искус-

ство. Место Новгорода в общественной и культурной жизни Древней Руси. Демократизм новгородского 

искусства. Софийский собор – главный архитектурный памятник Новгорода. Его особенности, отличия от 

Софийского собора в Киеве. Крупнейшие памятники новгородского искусства XII-XIV веков. Особенности 

развития новгородской фресковой живописи: демократизм образов святых, контрастный колорит. Работы 

Феофана Грека в Новгороде: фрески церкви Спаса на Ильине. Владимиро-Суздальское искусство. Место и 

значение Владимиро-Суздальского княжества в общественной и культурной жизни Древней Руси. Основные 

архитектурные памятники XII-XIII веков. Развитие декоративной скульптуры, скульптурный орнамент Вла-
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димиро-Суздальских храмов: церкви Покрова на Нерли, Дмитриевского собора. История создания главной 

иконы Руси – «Богоматери Владимирской», ее византийские корни и художественные особенности. Архи-

тектура Московского Кремля. История создания Кремля. Стены, башни, основные соборы Кремля (Успен-

ский, Благовещенский, Архангельский), их предназначение. Ансамбль Соборной площади Кремля. Гранови-

тая палата и Колокольня Ивана Великого. Покровский собор (храм Василия Блаженного) на Красной пло-

щади. Кремль и Красная площадь – памятники русской культуры мирового значения. ИскусствоXVII века. 

Постепенный отход от церковных канонов, усиление декоративного начала в искусстве. Противоречивый 

характер развития искусства этого периода, процесс обмирщения, его важнейшие особенности и проявления 

в архитектуре и иконописи («нарышкинское барокко», «строгановская школа»). Творчество С.Ушакова – 

вершина развития искусства XVII века. Искусство парсуны как переходный этап от иконописи к будущей 

портретной живописи.  

Раздел II .Искусство XVIII века. Русский портрет II половины XVIII – нач. XIX веков. Творчество круп-

нейшего русского портретиста последней трети XVIII века – Д.Г.Левицкого. Его основные работы в парад-

ном и камерном портрете. Ф.И.Шубин – крупнейший представитель скульптурного портрета в искусстве 

последней трети XVIII века. Анализ основных работ мастера. В.Л. Боровиковский – крупнейший портретист 

конца XVIII - нач. XIX веков. Элементы сентиментализма в творчестве мастера, основные работы. Барокко 

и классицизм – основные стилевые направления в архитектуре XVIII- начала XIX века. Эволюция стиля ба-

рокко: от раннего (петровского) к зрелому. Творчество Д.Трезини. Его главные постройки в Санкт-

Петербурге. Творчество Ф.-Б. Растрелли – вершина развития барокко в России. Основные здания Растрелли 

в Санкт-Петербурге и пригородах (Петергоф, Царское село). Особенности и эволюция архитектуры класси-

цизма, творчество ведущих мастеров раннего, зрелого и позднего классицизма. Основные проекты и здания 

В.И. Баженова и М.Ф.Казакова. Раздел III. Искусство первой половины XIX века. От классицизма к ро-

мантизму – эволюция русского искусства первой трети XIX века. Идея гражданского долга в искусстве 

классицизма сменяется более сложным подходом к человеку как к личности со своим внутренним миром, 

что особенно характерно для романтического портрета. Исторический жанр – ведущий в искусстве класси-

цизма, в романтизме уступает место портрету и пейзажу. Смена приоритета выразительных средств: от ком-

позиции к колориту и светотени. Рассмотрение идейно-художественных особенностей творчества крупней-

ших мастеров эпохи на примере их основных работ (О.А Кипренский, В.А. Тропинин, С.Ф.Щедрин). Твор-

чество крупнейших живописцев второй четверти XIX века. К. Брюллов, А. Иванов, П. Федотов – крупней-

шие мастера рассматриваемого периода. Анализ главного произведения Брюллова – картины «Последний 

день Помпеи» (идейное содержание, система образов, колорит, композиция). Брюллов – портретист, наибо-

лее значительные работы мастера в портретном жанре. Картина Иванова «Явление Христа народу» - энцик-

лопедия всего русского искусства XIX века, значение этого произведения, история его создания и анализ 

картины. «Библейские эскизы» Иванова. Формирование искусства критического реализма в творчестве Фе-

дотова. Основные работы мастера. Значение творчества Федотова для дальнейшего развития русской живо-

писи.  

Раздел IV. Искусство II половины XIX века. Жанровое многообразие живописи передвижников. Основ-

ные жанры живописи передвижников: бытовой, исторический, портретный, пейзажный. Крупнейшие пред-

ставители передвижнического реализма 70-80-х годов XIX века и их основные произведения. (От Перова и 

Крамского до Репина и Сурикова). Первый семинар посвящен жанровой живописи, второй – исторической 

живописи, третий – портретной живописи, четвертый – пейзажной живописи, с анализом творчества худож-

ников и их лучших работ.  

Раздел V. Искусство конца XIX – начала ХХ века. Характерные особенности стиля модерн в русском ис-

кусстве на рубеже веков. От неорусского стиля к модерну – эволюция русской архитектуры Серебряного 

века. Взаимодействие традиций и новаторства в творчестве крупнейших представителей стиля модерн в жи-

вописи и архитектуре. (М.А.Врубель, Ф.О. Шехтель и др.). Место и значение их творчества в русском ис-

кусстве рубежа веков. Анализ главных работ представителей русского модерна. «Мир искусства» - круп-

нейшее художественное объединение Серебряного века. История создания объединения. Ретроспективизм и 

стилизация в творчестве крупнейших мирискусников: Бенуа, Сомова, Бакста, Лансере, Добужинского, Ку-

стодиева, Рериха и др. Жанровое и стилистическое многообразие творчества мирискусников. Анализ основ-

ных произведений живописи и графики мирискусников. Театральные работы художников объединения. 

 Раздел VI. Искусство ХХ века. Основные этапы. Искусство послеоктябрьских десятилетий. Реформирова-

ние художественной жизни в первой половине 20-х годов. Художественные объединения 20-х нач. 30-х гг. 

ХХ века. Развитие архитектурного конструктивизма. Живопись 20-х – 30-х годов. Творчество крупнейших 

мастеров старшего поколения (П.П.Кончаловский, К.С. Петров-Водкин, М.В. Нестеров) и молодых живо-

писцев (П.Д. Корин, А.А.Дейнека, М.Б.Греков). Основные жанры живописи: исторический, батальный, 

портретный. Становление доктрины «социалистического реализма». Приоритет идеологических задач над 

собственно художественными – характерная черта официального советского искусства. Искусство в годы 

Великой Отечественной войны. Развитие плаката и политической карикатуры. «Окна ТАСС». Работы круп-

нейших художников-графиков: Кукрыниксов, Б.Ефимова, И.Тоидзе, В.Корецкого и др. Художники на фрон-

тах войны. Живопись военных лет. Творчество А.Дейнеки, А.Пластова, К.Юона, С.Герасимова. Искусство 

конца 40-х – 90-х годов. Тема победы в искусстве послевоенных лет. Ансамбль Е.Вучетича в Трептов-парке 

Берлина – крупнейшее произведение монументального искусства. Создание Академии художеств СССР, 
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борьба с т.н. «формализмом» в искусстве. Сложность творческой судьбы крупных мастеров, не вписавшихся 

в официальные доктрины. Влияние «хрущевской» оттепели на изобразительное искусство. Противоречивый 

характер развития искусства 60-х – 70-х годов. Критика творчества молодых художников официальной вла-

стью. Реформирование советского общества середины 80-х годов, распад СССР и влияние этих процессов на 

развитие искусства. Многообразие художественных направлений и стилей российского искусства конца ХХ 

века (от реализма до постмодернизма). Творчество крупнейших представителей современного российского 

искусства. Заключение. Основные тенденции развития искусства постсоветского периода. Обмен мнениями 

о путях развития живописи, скульптуры и архитектуры начала третьего тысячелетия, деятельность масте-

ров, как известных и официально признанных (И.Глазунов, З.Церетели, М.Шемякин, А.Шилов и др.), так и 

начинающих свой творческий путь. Широкая выставочная деятельность в современной России. Противоре-

чивый характер государственной культурной политики и его проявления в изобразительном искусстве. Раз-

личные подходы по отношению к культурному наследию в современной России. 

 Вопросы к семинарским занятиям по истории русского искусства.  

Искусство Древней Руси.  

1. Назовите основные архитектурные памятники Киевской Руси.  

2. Какие соборы Новгорода и Владимира Вы знаете?  

3. Назовите основные башни и соборы Московского Кремля.  

4. Творчество крупнейших русских иконописцев: Ф.Грека, А.Рублева, Дионисия.  

5. Что такое обмирщение? Приведите примеры из искусства XVII века. 

 Искусство XVIII века.  

1. Особенности парадного портрета и творчество крупнейших портретистов Iполовины XVIII века.  

2. Чем камерный портрет отличается от парадного? Приведите примеры. 

3. Творчество крупнейших портретистов II половины XVIII века. 

 4. Какие архитектурные памятники русского барокко Вы знаете? Приведите примеры.  

5. Какие архитектурные памятники русского классицизма Вы знаете? Приведите примеры.  

6. Творчество крупнейших живописцев и скульпторов эпохи классицизма.  

Искусство I половины XIX века.  

1. Важнейшие особенности развития романтизма в русской живописи и творчество крупнейших живопис-

цев-романтиков.  

2. В творчестве каких художников осуществлялся переход от романтизма к реализму в искусстве II четверти 

XIX века?  

3. Какие картины Брюллова и Иванова имеют мировое значение? Дайте подробный анализ работ.  

4. Какой художник является основоположником критического реализма в русской живописи? 

 Искусство II половины XIX - начала ХХ века.  

1. Какие основные принципы деятельности Товарищества передвижников?  

2. Кто возглавлял Товарищество Передвижников? Какие работы этого художника Вы знаете?  

3. В каких жанрах работали художники-передвижники?  

4. Крупнейшие представители передвижнического реализма и их основные произведения.  

5. Особенности неорусского стиля в архитектуре. Приведите примеры.  

6. Крупнейшие скульпторы II половины XIX века и их основные работы.  

7. Основные представители академизма в живописи II половины XIX века.  

8. Какие художественные объединения конца XIX – начала ХХ века Вы знаете?  

9. В чем особенности стиля модерн в искусстве Серебряного века?  

10. Какие направления авангардного искусства и их представителей Вы знаете? 

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам) квалификация художник-мастер, направ-

ленность: художественная обработка металла 
Для выполнения контрольной работы студентами кафедрой подготовлены Мето-

дические рекомендации и задания к контрольной работе для обучающихся специаль-

ности  
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Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 24 час. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0, 25 х 28= 

7,5 

6 

2 Самостоятельное изучение тем 

дисциплины 

1 тема 1,0-8,0 3,0 х 2 = 6 6 

3 Ответы на вопросы для само-

проверки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 10 5 

5 Подготовка к практическим 

(семинарским, лабораторным) 

занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 0,3 х 15= 4,5 5 

7 Подготовка к контрольной ра-

боте  

1 работа 1,0-25,0 1,0 х 2 = 2 2 

 Итого:    24 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен. 

 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Оценочные средства текущего контроля: контрольная работа, опрос. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена,  зачета. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 
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0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Дорохова М.А. История культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Дорохова М.А.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Научная книга, 2013.- 

127 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6280.html.- ЭБС «IPRbooks». 

Эл. ресурс 

2 Азбука искусства. Как научиться понимать картину [Электронный ресурс]: пособие.- 

Новый диск, 2007. 

Эл. ресурс 

3 Гнедич, П. История искусства: классические труды [Электронный ресурс] / П. Гнедич, 

А. Бенуа, К. Верман .— Электрон. Текстовые дан.— М. : DirectMedia, 2002 .— (Элек-

тронная библиотека) 

Эл. Ресурс 

4 Искусство Средних веков [Электронный ресурс]. Ч.1/ сост. А.Пожидаева и др.М.: Ди-

ректМедиа Паблишинг, 2006.- (Электронная библиотека. Т. 44) 

Эл. Ресурс 

5 Луков Вл.А. История культуры Европы XVIII–XIX веков [Электрон-ный ресурс]: 

учебное пособие/ Луков Вл.А.- Электрон. текстовые данные.- М.: Московский гума-

нитарный университет, 2013.- 80 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

8607.html.- ЭБС «IPRbooks» 

 

 

8.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 История Искусства. Том I [Электронный ресурс]/ И.Л. Бусева-Давыдова [и др.].- 

Электрон. текстовые данные.- М.: Белый город, 2012.- 520 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51414.html.- ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 История Искусства. Том II [Электронный ресурс]/ И.Л. Бусева-Давыдова [и др.].- 

Электрон. текстовые данные.- М.: Белый город, 2013.- 541 c.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51414.html.- ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

3 Теория и история искусства. Выпуск 1 [Электронный ресурс]/ А.П. Лободанов [и 

др.].- Электрон. текстовые данные.- М.: Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова, 2012.- 208 c. - Ре-жим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/55216.html.- ЭБС «IPRbooks» 

 

 

8.3 Справочно-библиографические и периодические издания 

 

Холлингсворт М.  Большая иллюстрированная энциклопедия истории искусств. 2014.  

Финли Дж. История искусств. 2023. 

Журналы: 

 Юный художник; 

 Художественная школа, 

 Художественный совет; 

 Искусство; 

 Декоративно-прикладное искусство. 

 

8.4 Нормативные правовые акты   

 

1. Указ Президента РФ № 440 от 01.04.1996 г. «О Концепции перехода РФ к устой-

чивому развитию». - Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30 ноября 1994 г. N 

51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-
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ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ. 

3. Об авторском праве и смежных правах: Закон РФ от 9 июля 1993 г. №5351-1 (в 

ред. Федерального закона от 19.07.95 N110-ФЗ)//Кодекс. 

4. Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г.№3517-1(в ред. 

Федерального закона от 07.02.2003 №22-ФЗ, с изм., внесенными Федеральными закона-

миот 27.12.2000 №150-ФЗ, от30.12.2001 №194-ФЗ, от 24.12.2002№176-ФЗ).//Кодекс. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru 

2.  Информационные справочные системы ИПС «КонсультантПлюс» 

3.  Базы данных Scopus: база данных рефератов и цитирования  

4. https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

5. Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru   

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим/семинарским/, лабораторным заняти-

ям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературыинтернет-источников  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Microsoft Office Professional 2010 

Microsoft Windows 8 Professional 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

http://elibrary.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
http://window.edu.ru/
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- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и инди-

видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-

но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-
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ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспече-

нию, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.02 ПЕРСПЕКТИВА 

Трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Цель дисциплины:  

Целью дисциплины «Перспектива» является овладение студентами навыками 

использования основных изобразительных материалов и техник, методы и способы 

пластического изображения геометрических тел и природных объектов, и использования 

шрифтов разных видов на практике. А так же навыками применения теоретических знаний 

в практической профессиональной деятельности. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

ПК 1.4 Выполнять эскизы и проекты изделий с использованием различных 

графических средств и приемов. 

Результат изучения дисциплины: 

уметь: 

отображать окружающие предметы, интерьеры и экстерьеры; 

использовать шрифты разных видов на практике; 

знать: 

основы законы линейной перспективы; 

основные методы пространственного построения на плоскости; 

основные виды шрифтов; 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью дисциплины «Перспектива» является овладение студентами навыками 

использования основных изобразительных материалов и техник, методы и способы 

пластического изображения геометрических тел и природных объектов, и использования 

шрифтов разных видов на практике. А также навыками применения теоретических знаний 

в практической профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:   

Формирование основных компонентов проектной культуры студентов и освоение 

основ пространственных построений на плоскости. Получение практических навыков 

применения теоретические знаний перспективы в художественно-проектной практике.  

 

Обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной 

деятельности должен: 

использовать шрифты разных видов на практике 

применять теоретические знания перспективы в художественно проектной    практике; 

знать основы построения геометрических фигур и тел; 

основы теории построения теней; 

основные методы пространственных построений на плоскости; 

законы линейной перспективы; 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

профессиональных 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка, живописи и скульптуры. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  

умения и знания 

Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

 

ПК. 1.4 

 

- отображать окружающие 

предметы, интерьеры и 

экстерьеры; 

использовать шрифты разных 

видов на практике; 

 

 

- законы линейной перспективы; 

- основные методы пространственного 

построения на плоскости; 

- основные виды шрифтов; 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Перспектива» является дисциплиной общепрофессионального цикла 

учебного плана по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам), направленность: Художественная обработка металла   
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины Контр

оль-

ные  

и 

иные 
работы 

курсовые 

работы  часы 

Общая 

(макси

м.) 

лекции, 

уроки/в 

форме 

практ.по

дготовки 

практ.зан./ 

семинары/

в форме 

практ.подг

отовки 

лабор.зан консульт

ации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

72 32 32  2 6 - + - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  

обучающихся с 

преподавателем 

В т.ч. в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

Коды 

компетенци

й и 

личностных 

результато

в (при 

наличии)  

лекц

ии, 

урок

и 

практ. 

занят./

сем  

лабор

ат.зан

ят 

1.  Раздел 1. Введение в предмет. Чертежи, 

основные виды шрифтов. 

Тема 1.1. История возникновения и развития 

предмета. Правила оформления чертежей 

2 2     

ПК 1.4 

2.  Тема 1.2. Чертежные шрифты 4 4   2  

ПК 1.4 

3.  Раздел 2. Перспективное изображение 

пространства  
Тема 2.1. Общие сведения о проецировании  

8 8     

ПК 1.4 

4.  Тема 2.2. Построение плоских фигур и 

гранённых тел 
8 8   2  

ПК 1.4 

5.  Тема 2.3. Построение перспективных 

изображений интерьера и экстерьера 

8 8   2  

ПК 1.4 

 Итоговая аттестация в форме экзамена 

Практическая работа: «Выполнить 

фронтальную перспективу комнаты с 

находящейся в ней мебелью». 

 (Задание выполняется с использованием 

данных предварительных замеров комнаты.)  

Чертежные инструменты, графические 

материалы, бумага А-3 

2 2  2  ПК 1.4 

 ИТОГО 32 32  2 6   
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Раздел 1. Введение в предмет. Чертежи, основные виды шрифтов. 

Тема 1.1. История возникновения и развития предмета.  

Правила оформления чертежей. 

Цели и задачи курса «Перспектива». Исторические сведения о развитии технической 

графики, черчения, перспективы. Виды чертежей, последовательность их выполнения, 

назначение перспективы. Правила оформления чертежей (форматы, типы линий, 

масштабы, чертёжные инструменты, организация рабочего места, правила оформления 

чертежей). Общие требования к выполнению графических работ. 

Содержание практических занятий 

Построение на разные плоскости проекций заданных точек и отрезков. Чертежные 

инструменты, графические материалы, бумага. Проекции плоских геометрических фигур. 

Построение на разные плоскости проекций плоских фигур (квадрат, треугольник, 

прямоугольник). Чертежные инструменты, графические материалы, бумага А-3. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Закончить аудиторную работу 

 

Тема 1.2. Чертежные шрифты 

Типы и размеры стандартного чертёжного шрифта, конструкция букв и цифр (тип Б 

с наклоном и без наклона по ГОСТ 2.304-81). Брусковый шрифт, архитектурный шрифт. 

Методика написания отдельных букв и слов.  

Содержание практических занятий 

Чертёжные шрифты. Освоение написания букв чертёжным шрифтом. Заполнение 

основной надписи. 

Чертежные инструменты, графические материалы, бумага А-3.. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Шрифты. Написать текст основным чертёжным, брусковым и архитектурным. 

 

Раздел 2. Перспективное изображение пространства. 

Тема 2.1. Общие сведения о проецировании. 

Общие сведения о проецировании, виды, способы построения наглядных 

изображений методом проецирования. Аксонометрическая проекция (прямоугольная 

изометрическая проекция, прямоугольная диметрическая проекция, косоугольная 

(фронтальная) диметрическая проекция). Положение аксонометрических осей. 

Аксонометрическая проекция точки, прямой и плоской фигуры. 

Содержание практических занятий 

Проекции точек и отрезков. Построение на разные плоскости проекций заданных 

точек и отрезков. Чертежные инструменты, графические материалы, бумага А-3. 

Самостоятельная работа обучающихся 

Закончить аудиторную работу 

 

Тема 2.2. Построение плоских фигур и гранённых тел 

Введение в теорию перспективы. Направление теории перспективы (линейная, 

воздушная и геометрическая перспектива). Основные понятия и элементы линейной 

перспективы (точка зрения, главный луч зрения, угол зрения, главная точка картины, 

линия горизонта, главная вертикальная плоскость, главная вертикаль, основание картины, 

картинная плоскость, проекция).  

Основные понятия о построении перспективных изображений. Центральное 

проецирование - основной способ передачи перспективных построений в изобразительном 

искусстве. Перспектива прямой, параллельной картинной плоскости; вертикальной 

прямой, параллельной предметной плоскости. 

 

 



6 

 

Содержание практических занятий 

№1. Выполнение перспективного построения куба во фронтальном и угловом 

положении. Чертежные инструменты, графические материалы, бумага А-3. 

№2. Построение шахматной доски во фронтальной и угловой перспективе. 

Чертежные инструменты, графические материалы, бумага А-3. 

№3. Выполнение построения окружности во фронтальной перспективе с разных 

точек зрения. Чертежные инструменты, графические материалы, бумага А-3. 

№4. Выполнение построения окружности в угловой перспективе. Чертежные 

инструменты, графические материалы, бумага А-3. 

№5. Построение объёмно-пространственной комбинации из пересечения 

геометрических тел. Чертежные инструменты, графические материалы, бумага А-3. 

№6. Выполнить построение пешеходного перехода «зебра» во фронтальной 

перспективе. Чертежные инструменты, графические материалы, бумага А-4. 

№7. Выполнить построение, лежащего на столе рулона бумаги. Чертежные 

инструменты, графические материалы, бумага А-4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Закончить аудиторную работу. 

 

Тема 2.3. Построение перспективных изображений интерьера и экстерьера 

Особенности угловой и фронтальной перспективы интерьера. Особенности угловой 

и фронтальной перспективы экстерьера. Трёхточечная перспектива (вид птичьего полёта, 

приземлённый вид). Перспектива улиц и дорог. Правила построения перспективных 

изображений. Понятие перспективного масштаба (ширины, высоты, глубины). 

Дистанционная точка. Перспективная сетка. Методы перспективного анализа картины. 

Содержание практических занятий 

№1. Выполнение графического перспективного анализа городского пейзажа с 

изображением нисходящей улицы во фронтальной перспективе (работа выполняется на 

готовой распечатке репродукции). Чертёжные инструменты, графические материалы, 

распечатка репродукции, бумага А-4. 

№2. Выполнение графического перспективного анализа городского пейзажа с 

изображением восходящей улицы во фронтальной перспективе (работа выполняется на 

готовой распечатке репродукции). Чертёжные инструменты, графические материалы, 

распечатка репродукции, бумага А-4.   

№3. Выполнение графического перспективного анализа экстерьера архитектурного 

сооружения, имеющего декоративные элементы (колонны, арки, балконы, окна, лестницы 

и др.) в угловой перспективе (работа выполняется на готовой распечатке репродукции). 

Чертёжные инструменты, графические материалы, распечатка репродукции, бумага А-4.  

№4. Выполнение графического перспективного анализа интерьера, имеющего 

декоративные элементы (колонны, арки, окна, лестницы и др.), во фронтальной 

перспективе (работа выполняется на готовой распечатке репродукции). Чертёжные 

инструменты, графические материалы, распечатка репродукции, бумага А-4.  

№5. Выполнение графического перспективного анализа интерьера, имеющего 

декоративные элементы (колонны, арки, окна, лестницы и др.), в угловой перспективе 

(работа выполняется на готовой распечатке репродукции). Чертёжные инструменты, 

графические материалы, распечатка репродукции, бумага А-4. 

№6. Выполнить замеры учебной аудитории (выставочного зала) и записать 

результаты измерений.  

№7. Построение интерьера учебной аудитории (выставочного зала) в угловой и 

фронтальной перспективе. Чертёжные инструменты, графические материалы, бумага А-3. 

№8. Построение экстерьера здания в угловой и фронтальной перспективе (по 

описанию и заданным размерным характеристикам). Чертёжные инструменты, 

графические материалы, бумага А-3. 
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Самостоятельная работа обучающихся 

№9. Выполнить графический перспективный анализ картин художников- 

импрессионистов. Ю. Пименова «Новая Москва», «Париж. Улица Сен-Доминик», 

«Стюардесса» и Ван Гога «Ночная терраса кафе», «Кресло Гогена», «Ночное кафе», 

«Падающие осенние листья». 

№10. Выполнить замеры любой комнаты в квартире с находящейся в ней мебелью и 

записать результаты измерений. 

 

Тема: Итоговая аттестация в форме экзамена 

Практическая работа: «Выполнить фронтальную перспективу комнаты с 

находящейся в ней мебелью». (Задание выполняется с использованием данных 
предварительных замеров комнаты.) Чертежные инструменты, графические материалы, 
бумага А-3. 

 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной 

работы и задания для обучающихся специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам) 

 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной 

работы 

Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Тема 1.2. Чертежные шрифты 1 тема 1,0-8,0 1,0 х 1 = 1 1 

2 Раздел 2. Перспективное 

изображение пространства  

Тема 2.1. Общие сведения о 

проецировании  

1 тема 1,0-8,0 4,0 х 1 = 4 4 

3 Тема 2.2. Построение плоских 

фигур и гранённых тел 
1 час 0,7-4,0 1,0 х 1= 1 1 

 Итого:    6 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Оценочные средства текущего контроля: проверка на практическом занятии, опрос. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

виде Экзамена в форме просмотра практического (тестового) задания по итогам 3 

семестра.  

Практическая работа: «Выполнить фронтальную перспективу комнаты с 

находящейся в ней мебелью». (Задание выполняется с использованием данных 
предварительных замеров комнаты.) Чертежные инструменты, графические материалы, 
бумага А-3. 
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Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бакушинский, А.В.   Линейная   перспектива   в   искусстве   и   зрительном   

восприятии реального пространства : учебное пособие / А.В. Бакушинский. — 3-е 

изд., стер. — Санкт- Петербург : Планета музыки, 2019. — 64 с. — ISBN 978-5-

8114-2137-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/113953  — Режим доступа: для  авториз. 

пользователей. 

Электронный 

ресурс 

2 Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Сбоник заданий для графических работ и 

упражнений по черчению. М.. Высшая школа, 2021 г. 

5 

3 Боголюбов С.К., Воинов А.В. Черчение .- М., 2021г. 10 

 

 
8.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 ГОСТ 2.104-2006. Единая система конструкторской документации Электронный 

ресурс 

2 ГОСТ 2.315-68. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей. Электронный 

ресурс 

3 Лалетин В.А. и др. Правила оформления машиностроительных чертежей: учеб. 

пособие Пермь.: Изд-во Перм. гос. техн. ун-т, 2021. 

10 
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8.3 НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве 

[Электронный ресурс]: Конвенция № 17 1925. - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» 

2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс»  

3. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».  

6. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

8. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30 дек. 2001г. 

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

Ресурсы сети Интернет: 

Например: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  

Современный менеджмент -  http://1st.com.ua.  

Сайт журнала «Корпоративный менеджмент» -  http://www.cfin.ru.  

Деловая пресса -  http://www.businesspress.ru. 

Журнал «Автотранспортное предприятие» http://www.atp.transnavi.ru/  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Базы данных:  

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим/семинарским/, лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников выбрать нужное, добавить своё. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rpp.ru/
http://1st.com.ua/
http://www.cfin.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.atp.transnavi.ru/
https://elibrary.ru/
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 [Укажите профессиональные пакеты программных средств, которые студент 

должен использовать при освоении дисциплины, имеющиеся в УГГУ] 

 

Microsoft Windows 10 Professional 

Microsoft Office Standard 2016 

CorelDraw X6 

ONLYOFFICE Desktop Editors - свободный офисный пакет, www.onlyoffice.com 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

 

 

13 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

https://континентсвободы.рф/link/1438/
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– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«ОП.03 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

 

Трудоемкость дисциплины: 122 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

 

Цель дисциплины: получение практических навыков художественной обработки 

конструкционных материалов на основе использования и применения знаний по декора-

тивно-прикладному искусству. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

  Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. (ПК 1.3). 

Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графиче-

ских проектов изделий ДПИ и народного искусства  (ПК 1.5). 

 

 

Результат изучения дисциплины: 

  Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. (ПК 1.3). 

 

Уметь: использовать основные изобразительные материалы и техники при проекти-

ровании изделий декоративно-прикладного искусства; применять основные композицион-

ные законы и понятия при проектировании и исполнении изделий декоративно-приклад-

ного искусства; включать теоретические знания о художественно-стилистических особен-

ностях конкретного вида ДПИ в практическую учебно-познавательную деятельность. 

Знать: особенности графических, живописных, пластических решений при 

изготовлении изделий декоративно-прикладного искусства; основные методы и способы 

проектирования и моделирования изделий декоративно прикладного искусства; 

происхождение, содержание и виды народного орнамента; специальную литературу по 

декоративно прикладному искусству и народному искусству, профессиональную 

терминологию. 

Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графиче-

ских проектов изделий ДПИ и народного искусства  (ПК 1.5). 

 

Уметь: использовать цветовую символику в творческом процессе.  

- применять в своей практической деятельности закономерности аддитивного и субтрактив-

ного синтеза цветов; - использовать графические программы при выполнении практических 

заданий; 

Знать: стандартное программное обеспечение профессиональной деятельности; основные 

свойства цветов; оптические свойства красок; - специфику восприятия цвета, эмоциональ-

ное и физиологическое воздействие цвета на человека; 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины является «Декоративно-прикладное искус-

ство и народные промыслы» является получение практических навыков художественной 

обработки конструкционных материалов на основе использования и применения знаний по 

декоративно-прикладному искусству. 

Задачи дисциплины:   

- Формирование у  студентов профессиональной компетентности, которая предполагает 

овладение средствами художественной выразительности в реалистическом и стилизо-

ванном изображении декоративно-прикладного искусства. 

-  Расширение сведений об истоках ДПИ, основных терминах и понятиях; 

- Раскрытие технологических приемов выполнения изделий ДПИ; свойств  материалов,    

используемых в народных промыслах, значении  цвета, формы, текстуры и фак-туры в 

изделиях ДПИ,  закономерностях и принципах построения декоративной композиции. 

- Развитие художественного мышления, творческого воображения графических умений 

и навыков; 

- Подготовка   учащихся к самостоятельной  профессиональной деятельности. 

 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций:  

Профессиональных 

Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при про-

ектировании изделий декоративно-прикладного искусства. (ПК 1.3). 

Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графиче-

ских проектов изделий ДПИ и народного искусства  (ПК 1.5). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ПК 1.3 использовать основные изобразительные  

материалы и техники при проектировании  

изделий декоративно-прикладного 

искусства; применять основные 

композиционные законы и понятия при 

проектировании и исполнении изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

включать теоретические знания о  

художественно-стилистических  

особенностях конкретного вида ДПИ в 

практическую учебно-познавательную 

деятельность; 

особенности графических, живописных,  

пластических решений при изготовлении  

изделий декоративно-прикладного 

искусства; основные методы и способы 

проектирования и моделирования изделий 

декоративно прикладного искусства; 

происхождение, содержание и виды  

народного орнамента; 

специальную литературу по декоративно 

прикладному искусству и народному  

искусству, профессиональную  

терминологию. 

 

 

 

 

 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  

умения и знания 
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Код  

ОК, ПК 

знания умения 

ПК 1.5 -  стандартное программное обеспечение 

профессиональной деятельности; основные 

свойства цветов; 

оптические свойства красок; 

- специфику восприятия цвета, 

эмоциональное и физиологическое воз-

действие цветов на человека; 

использовать цветовую символику в 

творческом процессе.  

- применять в своей практической 

деятельности закономерности аддитивно-

го и субтрактивного синтеза цветов; 

- использовать графические программы 

при выполнении практических заданий; 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» относится к 

общепрофессиональному циклу образовательной программы учебного плана по направле-

нию подготовки 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

 

 

 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные работы  

курсо-

вые ра-

боты 

(про-

екты) 

часы 

Об-

щая 

(мак-

сим.) 

лекции, 

 
семи-

нары/в 

форме 

практ.под-

готовки 

лабор.зан консуль-

тации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

122 50 34  2 36  + +  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  

обучающихся с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Коды  

лек-

ции, 

уроки 

практ. за-

нят./сем  

лабо-

рат.за-

нят 

1.  Определение предмета и метода 

декоративно-прикладного искус-

ства в российской историогра-

фии.          Значение терминов «де-

кор» и «декоративность»            

Специфика предмета и функций 

традиционного декоративно-при-

кладного искусства      

2 1   2 ПК 1.3 

2.   Роль материала в происхожде-

нии основных разновидностей 

2 1   2  
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декоративно-прикладного искус-

ства. Декоративно-прикладное 

искусство как одна из форм 

народного искусства. 

3.     Центры традиционных народ-

ных промыслов России, и созда-

ваемые там художественные про-

изведения. Русская школа деко-

ративно-прикладного искусства в 

истории 

отечественного образования 

2 2   2 ПК 1.3 

4.  Художественная обработка де-

рева 
6 2   2 ПК 2.1 

5.  Художественная обработка 

металла 

8 4   4 ПК 2.1 

6.  Композиция в народном и 

ДПИ. Особенности декора-

тивной композиции. 

2 2   2 ПК 1.3 

7.  Текстура и фактура в ДПИ. 

Светопоглощающая и свето-

отражающая способность по-

верхностей 

2 2   2 ПК 2.1 

8.  Приемы стилизации в декора-

тивно-прикладном искусстве, 

декоративной живописи 

2 2   2 ПК 1.3 

9. Художественное стекло 2 2   2 ПК 2.1 

10 Русские художественные лаки 6 4   4 ПК 2.1 

11 История развития русской ху-

дожественной керамики. 

8 2   2 ПК 2.1 

12 Художественные изделия из 

камня, кости и рога. 

4 4   4 ПК 2.1 

13 Традиции и технологии кру-

жевоплетения, вышивки и 

ковроткачества 

4 2   2 ПК 2.1 

 Контрольная работа      ПК 2.1 

 Экзамен    2   

 ИТОГО 50 34   36  

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Определение предмета и метода декоративно-прикладного искусства в рос-

сийской историографии. Значение терминов «декор» и «декоративность». Специфика 

предмета и функций традиционного декоративно-прикладного искусства.  

- определение сущности и границ предмета традиционного декоративно-прикладного ис-

кусства; 

- бифункциональность предметов декоративно-прикладного искусства; 

- эстетические качества формы предметов ДПИ; 

- средства и приемы формообразования предметов ДПИ;  

Категории народного искусства (традиция, коллективность, канон, новизна, современ-

ность). 

Тема 2: Роль материала в происхождении основных разновидностей декоративно-при-

кладного искусства. 
      - формообразующая роль материала и способов его обработки; 

      - формы и методы использования в ДПИ естественных, природных материалов; 

Истоки русского народного творчества. 
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Тема 3: Центры традиционных народных промыслов России, и создаваемые там ху-

дожественные произведения. 

Понятие "народные художественные промыслы". Общая характеристика видов народных 

художественных промыслов России. 

 

Тема 4: Художественная обработка дерева. Хохломская роспись. Городецкая.  Урало-си-

бирская роспись. Полхов-майданская роспись. Северо-двинская роспись. История возник-

новения матрешки. Различия в форме и декоре Семеновской, Загорской, Полхов-Майдан-

ской матрешки.  Резьба по дереву и бересте. Абрамцево-кудринская резьба. Богородская 

игрушка. Шемоготская прорезная береста. 

 

Тема 5: Художественная обработка металла. Многообразие древнерусских традиций, во-

площенных в современных промыслах по художественной обработке металла. Традицион-

ные центры. Основные виды художественной обработки металла: литьё, чеканка, скань, фи-

нифть, чернение. Серебро с чернью Великого Устюга. Кубачи - ювелирный центр Даге-

стана. Художественные изделия с чернью со знаменитыми кубачинскими узорами: "ветвь", 

"мархарай". Каслинское чугунное литье. Истоки промысла. 

 

Тема 6: Композиция в народном искусстве и ДПИ. Особенности декоративной компо-

зиции. - символическая декоративная композиция; 

- сюжетная композиция; 

- фронтальная, объемная и глубинно-пространственная композиции; 

- монументальная композиция. Символика русского орнамента 

 

Тема 7: Текстура и фактура в ДПИ. Светопоглощающая и свето-отражающая 

способность поверхностей.  

-основные методы и приемы передачи фактуры и текстуры материалов ДПИ; 

 

Тема 8: Приемы стилизации в декоративно-прикладном искусстве, декоративной жи-

вописи. 

- методы стилизации; 

- точное воспроизведение формы и крайняя степень ее упрощения; 

- прием гиперболизации; 

- органическое единство орнамента и пластической формы. 

 

Тема 9: Художественное стекло. 

Способ декорирования   стеклянных изделий;    

- техника резьбы по стеклу;  Ведущие стекольные заводы России: Гусевский и Дятьков-

ский хрустальные заводы; Ленинградский завод художественного стекла. 

Тема 10. Русские художественные лаки. Миниатюрная живопись на папье-маше и рос-

пись подносов. Особенности Федоскина.  Особенности Палеха, Мстеры и Холуя. Роспись 

подносов. Жостово. Тагильские подносы. 

 

 

 

Тема 11. История развития русской художественной керамики. 

Особенности керамики как материала. История развития русской художественной кера-

мики. Основные районы промыслов. Гжель. Скопин. Балхарская керамика. Народная иг-

рушка (Дымково, Филимоново, Каргополь, Абашево).  

Тема 12. Художественные изделия из камня, кости и рога. Общие понятия о косторезном 

искусстве. Традиционные центры резьбы по кости и рогу и их характеристика. 
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Специфика материалов. Развитие уральского промысла по художественной обработке 

камня.  Центры изготовления изделий: Кунгур, Борнуково, 

Тема 13. Традиции и технологии кружевоплетения, вышивки и ковроткачества. Тех-

нология русского кружевоплетения. Основные центры кружевоплетения. Разнообразие рус-

ской народной вышивки. История ручного ковроткачества. Техника изготовления ковров.  

 Дагестанское ковроделие. Русское ковроделие (курские, тюменские, курганские, омские 

ковры). Ковроделие Башкирии. 

 

5.3 Содержание семинарских занятий  

 

Тема 1. Определение предмета и метода декоративно-прикладного искусства в российской 

историографии. 

 

Тема 2. Тема: Уральские художественные промыслы по металлу. Каслинское и Кусинское 

художественное литье. Златоустовские предприятия художественной промышленности. 

 

Тема 3.  

Художественные промыслы росписи по дереву и металлу. 

Нижне-Тагильская роспись по металлу. Урало-Сибирская роспись по дереву. 

Особенности домовой росписи Урала и Сибири. Семантика Урало-Сибирской росписи. 
 

Тема 4.  

Художественная береста. Резьба по дереву. 

Тема 5. Роспись по дереву. Происхождение матрешки 

Тема 6. 

Художественная резьба по кости. Атрибутирование произведений ДПИ на 

художественных предприятиях и промыслах Урала и Сибири. 

Тема 7.  

Художественные промыслы по металлу. 

Тема 8.  

Художественные промыслы по стеклу 

Тема 9. 

История ручного ковроткачества. Русское кружевоплетение. 

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

«ОП.03. Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы»  кафедрой подготов-

лено Учебно-методическое пособие «Декоративно-прикладное искусство и народные про-

мыслы» для самостоятельной и аудиторной работы учащихся направления; Методиче-

ские указания по выполнению контрольной работы по дисциплине Декоративно-приклад-

ное искусство и народные промыслы»; Методические указания по выполнению самостоя-

тельной работы по дисциплине «Декоративно-прикладное искусство и народные про-

мыслы». 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 34 час. 
 



 8 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измере-

ния 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоем-

кость СРО, 

час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0, 2  х 10 2 

2 Самостоятельное изучение тем 

дисциплины 

1 тема 1,0-8,0 2,0 х  4 8 

3 Ответы на вопросы для самопро-

верки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,4 х 10 4 

5 Подготовка к практическим (се-

минарским, лабораторным) за-

нятиям 

1 занятие 0,3-2,0 1.0 х 15  18 

7 Подготовка к контрольной ра-

боте  

1 работа 1,0-25,0 1,0 х 2 = 2 2 

 Итого:    34 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии, экзамен  

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Оценочные средства текущего контроля: контрольная работа, опрос. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена.  

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
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8.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Соколова М.С., Соколов М.В. Декоративно-прикладное искусство. М., Владос, 2013  

2 Кашаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство. Понятия. Этапы развития. М.:Вла-

дос, 2010. 

 

3 Беляева С.В. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования: Учебник для учащихся нач. проф. учеб. заведений. – 2-е изд., стер. 

– М.: Издательский центр «Акадкмия», 2017. 

 

4. Русские художественные промыслы. М., Аванта+, 2013  

 

8.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Варава Л.В. Декоративно-прикладное искусство. Современная 

энциклопедия. – Ростов н/Д: Феникс; Донецк: Кредо, 2017. 

 

2 Соколов М.В. Декоративно-прикладное искусство [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие/ Соколов М.В., Соколова М.С.— Электрон. текстовые данные.— Са-

ратов: Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 467 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71803.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

3 Титов В.И. Теория и история народного декоративно-прикладного творчества 

[Элек-тронный ресурс]: учебное пособие по дисциплине Теория и история деко-

ративно-прикладного творчества/ Титов В.И.— Электрон. текстовые данные.— 

Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2006.— 208 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56517.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

8.3 Справочно-библиографические и периодические издания 

https://rode.land/ 

https://www.dpio.ru/ 

https://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/81948/ Мир энциклопедий  

https://lanbook.com/catalog/discipline/tekhnologiya-ispolneniya-izdeliy-dekorativno-

prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva/ 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Базы данных:  

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским), лабораторным занятиям. 

https://www.dpio.ru/
https://www.encyclopedia.ru/news/enc/detail/81948/
https://lanbook.com/catalog/discipline/tekhnologiya-ispolneniya-izdeliy-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva/
https://lanbook.com/catalog/discipline/tekhnologiya-ispolneniya-izdeliy-dekorativno-prikladnogo-i-narodnogo-iskusstva/
http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
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4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-

ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, включающей: 

специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и пред-

ставляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-

ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-

тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-

ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-



 11 

альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 

с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде-

лённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован-

ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Рисунок 

 

Трудоемкость дисциплины: 272 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины: формирование навыков академического рисунка, ознакомле-

ние с законами линейной перспективы, пропорциями, закономерностями композиции, ос-

новными средствами выразительности; формирование у обучающихся профессиональных 

навыков работы с различными графическими материалами; развитие индивидуальных, 

творческих возможностей каждого. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

- Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду сред-

ствами академического рисунка, живописи и скульптуры.  (ПК 1.1). 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: использовать основные изобрази-тельные материалы и техники; 

применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности; 

осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее ху-

дожественной интерпретации средствами рисунка 

 

Знать: основы изобразительной грамоты, методы и способы графического и 

пластического изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека. 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины ОП.04 Рисунок является освоение основных  

навыков академического рисунка;  ознакомление с законами линейной перспективы, про-

порциями, закономерностями композиции, основными средствами выразительности;  

формирование у обучающихся профессиональных навыков работы с различными 

графическими материалами;  развитие индивидуальных творческих возможностей каждо-

го 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

−  формирование у студентов профессиональной компетентности, которая предполагает 

использование базовых знаний по рисунку в художественном проектировании, а также 

готовность выполнять эскизы и проекты с использованием графических средств и прие-

мов; 

−  ознакомление с теоретическими и практическими аспектами дисциплины; 

- развитие у студентов художественных способностей, образного мышления, творческого 

воображения, зрительной памяти и наблюдательности; 

− подготовка студентов к самостоятельной профессиональной деятельности; 

− понимание формы с точки зрения ее геометрической сущности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

профессиональных 

- Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду сред-

ствами академического рисунка, живописи и скульптуры.  (ПК 1.1). 
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ПК 

Умения Знания 

ПК 1.1. использовать основные изобрази-

тельные материалы и техники; 

применять теоретические знания в 

практической профессиональной 

деятельности; 

осуществлять процесс изучения и 

профессионального изображения 

натуры, ее художественной 

интерпретации средствами рисунка; 

основы изобразительной грамоты, 

методы и способы графического и 

пластического изображения 

геометрических тел, природных 

объектов, пейзажа, человека; 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «ОП.04 Рисунок» является дисциплиной общепрофессионального 

цикла учебного плана по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы. Направленность: Художественная обработка металла 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные рабо-

ты  

курсо-

вые 

работы 

(проек-

ты) 

 часы 

Об-

щая 

(мак-

сим.) 

лекции, 

 
практ.зан./ 

 

лабор.зан кон-

сульта-

ции 

СР СРП за-

чет 

экз. 

очная форма обучения 

272  68  2 66 136  + 3  
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  

обучающихся с преподавателем 

В т.ч. в 

форме 

практи-

ческой 

подго-

товки 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Коды ком-

петенций  

лек-

ции 

практ. 

знят.  

лабо-

рат.за
нят 

СРП 

Дополнительная работа над завершением программного задания   

1.  Геометрические и бытовые 

предметы. 

Перспектива как наука. 

Натюрморты 

 8  20  8 ПК 1.1 

2.  Части лица, череп. 

Синтез геометрических 

объемов. 

 12  22  10 ПК 1.1 

3.  Рисунок головы. 

Костно-мышечная основа 

формы. 

Конструктивные зарисовки. 

 10  24  10 ПК 1.1 

4.  Рисунок частей тела человека. 

Синтез костно-мышечной и 

геометрической основ. 

Конструктивные зарисовки 

 10  20  10 ПК 1.1 

5.  Фигура обнаженная. 

Пластика формы. 

Конструктивные зарисовки 

 14  24  14 ПК 1.1 

6.  Фигура драпированная. 

Связь фигуры с тектоникой 

складок. 

Конструктивные зарисовки 

 14  26  14 ПК 1.1 

7.  Подготовка к экзамену      2  

 ИТОГО  68  136  68  

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

  

Тема 1: Тема 1. Геометрические и бытовые предметы. 
Представление об одномерном, двухмерном, трехмерном пространствах. Понятие о форме, объеме и кон-

струкции как о едином целом, которые отдельно друг от друга не существуют.                                          
Принципы формообразования на примере простейших предметов быта. Натюрморты. 

Нахождение линий в пространстве относительно друг друга с учетом угла и с точки зрения рисующего. За-

коны  линейной и свето-воздушной перспектив. Метод линейно-конструктивного рисования. 

        Тема II. Части лица, череп. Синтез геометрических объемов. 
 Костная основа головы человека. Закономерности строения костных форм и их конструктивные взаимосвя-

зи. Композиционные признаки в рисунке, как единое целое и как многообразие в целом. 

 Структура черепа и его индивидуальные особенности. Взаимосвязь мышечных форм с костной основой 

черепа. Нахождение пропорций индивидуальных характеристик формы частей лица.    

       Тема III. Рисунок головы. Костно-мышечная основа формы. 
Особенности строения мышечной системы лица. Анатомические связи головы и шеи. Закон перспективных 

сокращений. Наличие парных форм. Методы линейно-конструктивного рисования и объемного моделиро-

вания. Головной убор в привязке к форме головы. 

       Тема IV. Рисунок частей тела. Синтез костно-мышечной и геометрической основ. 
Анатомические детали  фигуры человека. Пластические и механические свойства кисти руки и стопы ноги. 
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Схемы строения рук и ног в различных положениях. Пространственная и конструктивно-геометрическая 

основа частей тела. Индивидуальные особенности частей тела. Механика пространственных взаимодействий 

тазобедренного сустава опорной ноги, грудной клетки и плечевого пояса одновременно. Движение и ракурс 

поворота форм частей тела. 

     Тема V. Фигура обнаженная. Пластика формы. 
Общая структура строения фигуры человека. Пластические и механические свойства фигуры. Образная кри-

вая движения фигуры в соответствии с ее центром тяжести. Положение основных форм фигуры в простран-

стве относительно  друг друга ( таз, ноги, грудная клетка, голова). Костно-мышечная основа фигуры челове-

ка.  Образно-пластическая сущность фигуры человека. 

      Тема VI. Фигура драпированная. Связь фигуры с тектоникой складок. 
Классификация складок. Тектоническая природа образования складок. Взаимосвязь форм фигуры и харак-

тера складок драпировки на ней.  

 

 

5.3 Содержание практических занятий  

 

Тема 1.  

Тема «Рисунок крупных предметов в интерьере с драпировкой»  

Задание включает в себя постановку из ряда бытовых предметов в интерьере с чет-

ко выраженными геометрическими объемами и драпировкой с ниспадающими складками. 

Цель задания:  

• Освоение мягкого материала (уголь, сангина) 

• Закрепление знаний и навыков в изображении   геометрических форм. 

• Развитие и закрепление форм знаний линейной и световоздушной перспек-

тивы. 

• Выявление структурного строения складок и тектонических свойств драпи-

ровки. 

 

Тема: «Рисунок торса анатомической мужской фигуры с гипсовой модели.» 

Задание преследует своей целью освоение костно-мышечной системы фигуры че-

ловека; ее конструктивно-геометрической основы. 

• изучение механики пространственных взаимодействий тазобедренного су-

става опорной ноги, грудной клетки и плечевого пояса одновременно; 

• умение решать перспективные задачи объекта, связанные со сложными 

движениями, ракурсами и поворотами его форм; 

• усвоение различных вариантов конструктивно-геометрических схем торса, 

связанных с движением фигуры в целом, положением таза, грудной клетки и плечевого 

пояса одновременно; 

• продолжение развития линейно-конструктивного метода рисования; 

• изучение опорных точек в костно-мышечной системе торса; 

• изучение конструктивно-геометрических схем построения. 

 

Тема 3. «Череп». 

Цели и задания: 

 освоение сложной по образованию формы черепа, как костной основы головы че-

ловека, с целью перехода в рисунке к еще более сложной форме – живой модели; 

 рассмотрение закономерности строения костных форм и выявление их конструк-

тивных взаимосвязей; 

 развитие композиционного принципа в рисунке, как единого целого и как многооб-

разие; 

 изучение общей структуры черепа и его индивидуальных особенностей. 

Тема 4  «Части лица». 

Цели и задачи: 
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 изучение формы человека на основе гипсовых слепков деталей лица с классических 

образцов; 

 выявление взаимосвязей мышечных форм с костной основой; 

 умение определить в простейшем геометрическом объеме на основе точно найден-

ных пропорций индивидуальные характеристики формы;  

 понимание объемно-геометрических особенностей строения отдельных частей ли-

ца; 

Тема 5 «Гипсовая анатомическая голова». 

Цели и задачи: 

 синтезирование знаний, умений и навыков, полученных в освоении формы черепа и 

частей лица; 

 восприятие сложных форм на уровне крупных геометрических обобщений; 

 изучение и выявление особенностей строения мышечной системы лица, анатомиче-

ской связи головы и шеи; 

 использование плоскости в рисунке, как средство формообразования и моделиро-

вания; 

 применение закона перспективных сокращений при построении отдельных частей 

головы; 

 

Тема 6 «Гипсовая анатомическая фигура человека» 

Цели и задачи: 

 закрепление анатомический знаний частей фигуры человека в совокупности с ее 

общей структурой строения; 

 изучение пластических и механических свойств фигуры человека; 

 умение находить образную кривую движения фигуры в соответствии с ее центром 

тяжести; 

 определение положения основных форм фигуры в пространстве относительно друг 

друга (таз, ноги, грудная клетка, голова, руки); 

 выявление костно-мышечной основы. 

Тема 7 «Стоящая обнаженная фигура человека (живая модель)» 

Цели и задачи: 

 освоение самой сложной по образованию природной формы; 

 использование навыков и знаний пластической анатомии, полученных при рисова-

нии фигуры и головы человека с гипсовых слепков; 

 умение прочитать и нарисовать живую модель с точки зрения ее конструктивно-

геометрической сущности, костно-мышечной основы и пластики формы; 

 совершенствование техники штриховки, приемов графической выразительности 

при моделировании живой формы. 

Тема 8 «Стоящая драпированная фигура живой модели человека». 

Цели и задачи: 

 освоение тектонических взаимодействий драпировки с формами фигуры человека в 

движении; 

 развитие способности быстро схватывать и выявлять характер складок; 

 ознакомление с видами, стилями и принципами драпирования ткани в различные 

эпохи; 

 изучение тектонического характера образования складок в зависимости от качества 

материла драпировки (жесткая, плотная, толстая, тонкая, гладкая и т.д.); 

 закрепление навыков владения мягким материалом в рисовании драпированной фи-

гуры; 

 постижение образно-пластической сущности фигуры человека, вершины сложности 

и гармонии природного формообразования. 
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Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины кафедрой подго-

товлены Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся 

специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. 

 

 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 68 час. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость СРО 

по нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 2 х 6= 12 12 

2 Самостоятельное изучение тем 

дисциплины 

1 тема 1,0-8,0 4,5 х 6 = 24 27 

3 Ответы на вопросы для самопро-

верки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 20 10 

4 Подготовка к практическим  за-

нятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2 х 6= 12 12 

5 Подготовка к контрольной рабо-

те  

1 работа 1,0-25,0 1,0 х 3 = 3 3 

6 Подготовка к экзамену 1 работа   2 

 Итого:    68 

 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии,  экзамен в форме просмотра графических работ 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Оценочные средства текущего контроля: опрос. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена.  

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  
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Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бесчастнов, Н. П. Портретная графика [текст]: Учебное пособие для 

студентов вузов / Бесчастнов Н. П. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 367 с. 

Эл. ресурс 

2 Бесчастнов, Н. П. Графика натюрморта [текст]: Учебное пособие для студентов вузов 

/ Бесчастнов Н. П. – М.: ВЛАДОС, 2008. – 255 с.: илл., 24 

Эл. ресурс 

3  Ли, Н. Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка [текст] / 

Н. Г. Ли: Учебник. – М. : Эксмо, 2004. 

Эл. ресурс 

 

8.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Рисунок. Живопись. Композиция: Хрестоматия [текст]: Учебное по-

собие для студентов ХГФ – 3-е изд. доп. и перераб. – М,: Просвеще-

ние, 1994. 

Эл. ресурс 

2 Кулебакин Г. И. Рисунок и основы композиции [текст]: учебник / Г. И. Кулебакин . 

– 2-е изд, перераб. и доп. – Москва: Высшая школа, 1983.   127 с. 

Эл. ресурс 

3 Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. Рисунок. Живопись. Композиция.: 

Учебное пособие. - М., Просвещение, 1986. 

Эл. ресурс 

 

8.3 Справочно-библиографические и периодические издания 

1. Юный художник. Ежемесячный журнал по изобразительному искусству для де-

тей и юношества.  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

Ресурсы сети Интернет: 

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Академический рисунок http://www.iprbookshop.ru/76328.html 

Рисунок и перспектива  http://www.iprbookshop.ru/60092.htmlРоссийский правовой 

портал – http://www.rpp.ru  

http://www.rpp.ru/
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Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Базы данных:  

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим/семинарским/, лабораторным заняти-

ям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010  

3. ONLYOFFICE Desktop Editors - свободный офисный пакет, www.onlyoffice.com 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 помещения, представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа:  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

 

 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

https://elibrary.ru/
https://континентсвободы.рф/link/1438/
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Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и инди-

видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-

но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
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образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспече-

нию, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины ОП.05 Живопись  

Трудоемкость дисциплины: 272 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен  

Цель дисциплины:  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

- изображать фигуру человека, животных и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка, живописи и скульптуры 

(ПК 1.1). 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- использовать основные изобразительные материалы и техники; 

применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности; 

осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее ху-

дожественной интерпретации средствами живописи; 

Знать: 

основы изобразительной грамоты, методы и способы графического, живописного и 

пластического изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека; 

 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины является освоения учебной дисциплины 

«Живопись» дать профессиональные знания и навыки будущему специалисту - развить 

его творческие способности в области живописи, подготовить к самостоятельной творче-

ской деятельности и профессиональной работе.  

Для достижения указанной цели необходимо:  

− Формирование  у  студентов профессиональной компетентности, которая пред-

полагает овладение средствами художественной выразительности в реалистиче-

ском и стилизованном изображении окружающей  нас  действительности. 

− Ознакомление с теоретическими и практическими аспектами дисциплины: 

− Развитие у студентов художественных способностей, образного мышления, 

творческого воображения, зрительной памяти и наблюдательности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следу-

ющих компетенций:  

профессиональных 

- изображать фигуру человека, животных и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка, живописи и скульптуры 

(ПК 1.1). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ПК 1.1 использовать основные изобрази-

тельные материалы и техники; 

применять теоретические 

основы изобразительной грамоты, 

методы и способы графического, 
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знания в практической профессио-

нальной деятельности; 

осуществлять процесс изуче-

ния и профессионального изобра-

жения натуры, ее художественной 

интерпретации средствами живопи-

си; 
 

живописного и пластического 

изображения геометрических тел, 

природных объектов, пейзажа, 

человека; 
 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «ОП.05 Живопись» является дисциплиной общепрофессионального цикла 

учебного плана по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народ-

ные промыслы (по видам), Направленность: Художественная обработка металла.                                 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные рабо-

ты  

курсо-

вые 

работы 

(проек-

ты) 

 часы 

Об-

щая 

(мак-

сим.) 

лекции, 

в форме 

практ.по

дготовки 

практ.заня

т. 

 

лабор.зан кон-

сульта-

ции 

СР СРП за-

чет 

экз. 

 очная форма обучения 

272  68  2 66 136  + 3  

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  

обучающихся с преподавателем 

В т.ч. в 

форме 

практи-

ческой 

подго-

товки 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Коды ком-

петенций  

лек-

ции, 

уроки 

практ. 

за-

нят./сем  

лабо-

рат.за
нят 

СРП 

Дополнительная работа над завершением программного задания   

1.  Натюрморт и из простых 

гипсовых  геометрических 

тел на нейтральном фоне. 

 4  10  4 ПК 1.1 

2.  Этюд постановки из двух 

предметов на темном фоне. 

 4  10  6 ПК 1.1 

3.  Натюрморт из предметов, 

контрастных по цвету и фор-

ме. 

 6  10  4 ПК 1.1 

4.  Наброски в цвете овощей и 

фруктов. 
 6  10  4 ПК 1.1 

5.  Этюд 2-3 предметов, осве-

щенных теплым светом.  
 6  12  6 ПК 1.1 

6.  Этюд 2-3 предметов,  6  12  6 ПК 1.1 
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освещенных холодным 

светом. 
7.  Натюрморт с гипсовым ор-

наментом определенной цве-

товой гамме 

 6  12  6 ПК 1.1 

8.  Натюрморт с гипсовой голо-

вой 
 8  14  6 ПК 1.1 

9.  Портретные зарисовки в цве-

те 
 10  18  8 ПК 1.1 

10 Этюды кисти рук человека 

цветом. 

 6  10  8 ПК 1.1 

11 Наброски цветом фигуры 

человека. 

 6  18  8 ПК 1.1 

 Подготовка к экзамену      2 ПК 1.1 

 ИТОГО  68  136  68  

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

  

Тема 1 

Натюрморт и из простых гипсовых  геометрических тел на нейтральном фоне. 

- особенности линейного, цвето-тонального построения различных геометрических тел; 

- воздушная перспектива 

-особенности теплого освещения. 

Тема 2 

Этюд постановки из двух предметов на темном фоне. 

- изучить явление контраста, закомпоновать постановку в формате; 

- передать общее цветовое состояние с учетом конкретного освещения;  

- колористически связать темный фон с предметами. 

 

Тема 3.  

 Натюрморт из предметов, контрастных по цвету и форме. 

- передать объем предметов с учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов 

натурной постановке в пространстве. 

 

Тема 4.  

Наброски в цвете овощей и фруктов. 

- передать объем предметов с учетом конкретного освещения и взаимовлияния цветов 

натурной постановке в пространстве. 

Тема 5.  

Этюд 2-3 предметов, освещенных теплым светом. 

передать воздушную среду, глубину пространства, объем предметов с учетом конкретного 

освещения и взаимовлияния цветов натурной постановки. 

 

Тема 6. 

Этюд 2-3 предметов, освещенных холодным светом. 

- передать воздушную среду, глубину пространства, объем предметов с учетом конкрет-ного 

освещения и взаимовлияния цветов натурной постановки. 

Тема 7. 
Натюрморт с гипсовым орнаментом определенной цветовой гамме  

- передать воздушную среду, глубину пространства, объем предметов с учетом конкретно-

го освещения,  взаимопроникновение цветов тона в белые предметы. 
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Тема 8. 
Натюрморт с гипсовой головой 

- передача характера освещения, глубины пространства; 

- передача тональных и цветовых отношений «большой формы» головы сохраняя цель-

ность изображения 

 

Тема 9.  
Портретные зарисовки в цвете  
- этюды головы натурщика на построение большой формы;  

- передача характера освещения,  

- передача тональных и цветовых отношений «большой формы» головы сохраняя цель-

ность изображения 

 

Тема 10 
Этюды кисти рук человека цветом. 

- этюды головы натурщика на построение большой формы;  

- передача характера освещения,  

- передача тональных и цветовых отношений «большой формы» головы сохраняя цель-

ность изображения 
 

Тема 11.  

Наброски цветом фигуры человека. 

- особенности работы над живописью фигуры человека. 

 

5.3 Содержание практических занятий  

 

Тема 1.  

1. Этюд постановки из двух предметов на светлом фоне. 

2. Этюд постановки натюрморта из предметов зеленых тонов на красном фоне 

(контрастные цвета в постановке могут быть и другими. 

3. Наброски в цвете овощей и фруктов. 

4. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием теплых оттенков. 

5. Натюрморт на контрастные цвета с преобладанием холодных оттенков. 

6. Этюд 2-3 предметов, освещенных теплым светом. 

7. Этюд 2-3 предметов, освещенных холодным светом. 

 

 

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы (по видам).                                 

Для выполнения портфолио кафедрой подготовлены Методические рекомендации 

по выполнению творческих работ для обучающихся по специальности54.02.02 Деко-

ративно-прикладное искусство и народные промыслы.                                 
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Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 68 час. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 2 х 6= 12 12 

2 Самостоятельное изучение тем 

дисциплины 

1 тема 1,0-8,0 4,5 х 6 = 24 27 

3 Ответы на вопросы для само-

проверки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 20 10 

4 Подготовка к практическим  

занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 2 х 6= 12 12 

5 Подготовка к контрольной ра-

боте  

1 работа 1,0-25,0 1,0 х 3 = 3 3 

6 Подготовка к экзамену 1 работа   2 

 Итого:    68 

 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов экзамен в форме просмотра 

творческих работ 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации. 

Оценочные средства текущего контроля: опрос. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в фор-

ме экзамена.  

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной ат-

тестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 
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80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бесчастнов Н.П., Кулаков В.Я., Стор И.Н. Живопись: Учебное пособие. М.:Владос, 

2004. 

 

2  Все о технике: живопись акварелью. Справочник для художников. - М.: АртРодник, 

2004. 

 

3 Киплик Д.Н. Техника живописи. Изд-во- В. Шевчук, 2020.  

 

8.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Коробейников, В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / В.Н. Коробейников. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 

2017. — 60 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105262. — Загл. с 

экрана. 

Эл. ресурс 

2 Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: «Владос», 2004.  

3 Кирцер, Ю. М.     Рисунок и живопись : учебное пособие / Кирцер Ю. М. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Высшая школа, 1997. - 271 с. : ил. - Б. ц.ББК 

Щ140 

 

 

8.3 Справочно-библиографические и периодические издания 
Чаговец, Т.П. Словарь терминов по изобразительному искусству. Живопись. Графика. Скульптура 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.П. Чаговец. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Пла-

нета музыки, 2018. — 176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/111465. — Загл. с экрана. 
Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка : энциклопедия / 

Научн. ред. и авт. послесловия В. М. Толмачев; пер. с фр. Н. В. Кисловой, Н. Т. Пахсарьян. - Москва : Рес-

публика, 1999. - 429 с 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

ИПС «ТРЕТЬЯКОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ» https://www.tretyakovgallery.ru/ 

Базы данных:  

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
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Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим/семинарским/, лабораторным заняти-

ям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ONLYOFFICE Desktop Editors - свободный офисный пакет, www.onlyoffice.com 

 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием мате-

риально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

- учебные аудитории для проведения  практических занятий ; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инва-

лидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной рабо-

ты по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и инди-

видуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и ин-

дивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

https://континентсвободы.рф/link/1438/
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возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей вос-

приятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инва-

лидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образо-

вательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной ра-

боты и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия инфор-

мации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятель-

но с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, 

определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусмат-

ривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттеста-

ции. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько эта-

пов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля 

успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их пси-

хофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной ра-

бочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспече-

нию, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы 

ОП .06 «ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» 

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 72 часа 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины:  Ознакомление студентов с ос-

новными закономерностями цветовой композиции, формирование профессиональных 

навыков работы с цветом в сочетании с формой и пространством. 

Изучение данной дисциплины способствует развитию индивидуальных, творческих 

возможностей учащихся, осуществляющих творческую и исполнительскую, проектную де-

ятельность. 

Компетенции 

Профессиональных: 

Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-графиче-

ских проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства (ПК-1.5). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

− использовать основные изобразительные средства рисунка: линию, штрих, пятно; 

− рисовать отдельные части фигуры человека, растительные формы и животных; 

− вести работу последовательно; 

− самостоятельно ставить и решать задачи; 

− средствами графического рисунка выразить образную составляющую объекта; 

− минимальными изобразительными средствами донести идею замысла   

 

Знать: 

− основные принципы конструктивного объемного рисования; 

− основные понятия перспективы; 

− линейную перспективу; 

− виды рисунка и наброска; 

− методы изображения головы и одетой и обнаженной фигуры человека средствами и тех-

никами рисунка; 

− рисунок отдельных частей фигуры человека; 

− рисунок по памяти; принципы графики растительных форм и животных; 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «ОП.06 ЦВЕТОВЕДЕНИЕ» является освое-

ние основных навыков академического рисунка; ознакомление с законами линейной пер-

спективы, пропорциями, закономерностями композиции, основными средствами вырази-

тельности; формирование у обучающихся профессиональных навыков работы с различ-

ными графическими материалами; развитие индивидуальных творческих возможностей 

каждого 

Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

Содержание рабочей программы учебной дисциплины направлено на достижение 

следующих целей: 

- стандартное программное обеспечение профессиональной деятельности; основные 

свойства цветов;  

- оптические свойства красок;  

- специфику восприятия цвета, эмоциональное и физиологическое воздействие цве-

тов на человека;  

- возможности использования типологии цветовых гармоний, оптические свойства 

красок;  

-  основные теории гармонических цветовых сочетаний. 

- спектральный состав излучения и его связь с цветом. 

- использовать графические программы при выполнении практических заданий;  

- применять в своей практической деятельности закономерности аддитивного и суб-

трактивного синтеза цветов;  

- использовать цветовую символику в творческом процессе. 

- методами колорирования;  

- принципами смешения основных хроматических и ахромотических цветов; 

- технологические особенности работы с различными художественными материа-

лами; 

- способы нанесения красок на рабочую поверхность; 

Код  Умения Знания 
ПК 1.5 - использовать цветовую 

символику в творческом 

процессе. 
 

- стандартное программ-

ное обеспечение профес-

сиональной деятельно-

сти; основные свойства 

цветов;  
 

ПК 1.5 - применять в своей прак-

тической деятельности зако-

номерности аддитивного и 

субтрактивного синтеза цве-

тов;  

 

- оптические свойства 

красок;  

 

ПК 1.5 - использовать графиче-

ские программы при выпол-

нении практических зада-

ний;  

 

- специфику восприятия 

цвета, эмоциональное и 

физиологическое воздей-

ствие цветов на человека;  

 
ПК 1.5  -  основные  теории гар-

монических цветовых со-

четаний. 
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ПК 1.5  - спектральный состав из-

лучения и его связь с цве-

том. 

 
ПК 1.5  - возможности использо-

вания типологии цвето-

вых гармоний, оптиче-

ские свойства красок;  

 

 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций:  

Профессиональных: 

ПК-1.5 Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства  

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ПК 

Умения Знания 

ПК 1.5. использовать основные изобразительные 

материалы и техники; 

применять теоретические знания в практи-

ческой профессиональной деятельности; 

осуществлять процесс изучения и 

профессионального изображения натуры, 

ее художественной интерпретации 

средствами рисунка; 

основы изобразительной грамоты, методы 

и способы графического и пластического 

изображения геометрических тел, 

природных объектов, пейзажа, человека; 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «ОП.06 Цветоведение» является дисциплиной общепрофессионального 

цикла учебного плана по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (общая трудоемкость дисциплины) 

составляет 72 часа, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 64 часа; 

консультации – 2 часа;  
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внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 6 часов. 
Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия Очная форма Заочная форма 

Уроки … …. 

Практические занятия 64  

Лабораторные занятия … …. 

Семинарские занятия  …. 

Консультации 2 .. 

Итого 66  

Внеаудиторная самостоятельная работа 

  …. 

В т.ч.: 

Подготовка доклада 

Выполнение индивидуального проекта с использованием информацион-

ных технологий 

 

6 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена… часов 

Всего 72 …. 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование   

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и  

практические, семинарские занятия, самостоятельная  

работа, консультации 

Объем часов компе-

тенции оч-

ная 

заоч-

ная 

1 2 3 4 5 

1. Познание, 

осмысление и 

отношение к 

миру цвета в 

донаучную и 

научную эпохи 

цветоведения 

Содержание учебного материала 

– донаучный период в цветоведении; 

– научный период; 

-  опыты И. Ньютона.  

2  

ПК-1.5 

Самостоятельная работа:  

0  

ПК-1.5 

2. Физическая 

природа цвета. 

Основные харак-

теристики и 

свойства цвета в 

их взаимосвязи. 

Цвета спектраль-

ные (хроматиче-

ские), неспек-

тральные,  

ахроматиче-

ские, смешан-

ные 

Содержание учебного материала: - Основные характери-

стики и свойства цвета в их взаимосвязи.  

- Цвета спектральные (хроматические), неспек-

тральные, ахроматические, смешанные; 

2 … 

ПК-1.5 

Самостоятельная работа:  

0  

ПК-1.5 

3. Цветовой 

круг. Хромати-

Содержание учебного материала:        - Основные цвета. 

      - Производные цвета. 

      - Взаимодополнительные цвета. 
2 … 

ПК-1.5 
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ческие и арома-

тические рас-

тяжки цвета 

Практическое занятие:  

4 1 

ПК-1.5 

4. Особенности 

зрительного вос-

приятия цветов 

глазами чело-

века и его моз-

гом 

Содержание учебного материала:        - Одновременный 

световой контраст. 

      - Монохроматический контраст. 

      - Хроматический контраст. 

      - Контраст взаимодополнительных цветов. 

      - Пограничный и последовательный контрасты. 

2  

ПК-1.5 

Практическое занятие:  

4  

5. Основы трех-

компонентной 

теории смешения 

цветов. 

Принципы опти-

ческого аддитив-

ного и субтрак-

тивного 

смешения цве-

тов. Их особен-

ности 

Содержание учебного материала:  - принцип аддитив-

ного смешения; 

- принцип субтрактивного смешения. 

 

2 

 

ПК-1.5 

Практическое занятие 

 

6. Закономерно-

сти цветовых от-

ношений 

в стандартном 

24-секторном 

цветовом круге. 

Принципы гар-

монии сочетаний 

цветов. 

Типология цве-

товых гармоний 

и принципы 

их применения 

в композиции 

дизайн-проек-

тов 

Содержание учебного материала:  кости, суставы верх-

ней конечности; изменение формы руки при различных 

движениях тела человека. положение пронации и супина-

ции руки. 
2 

 

ПК-1.5 

Практическое занятие:  

4 

Содержание учебного материала:  
2  

ПК-1.5 
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7. Психофизио-

логические осо-

бенности зри-

тельного 

восприятия цве-

тов, обусловли-

вающие опреде-

ленные 

оптические ил-

люзии (обманы). 

Типология опти-

ческих 

иллюзий и спо-

собы их учета 

или устранения 

Практическое занятие:  

8. Способы и 

средства обес-

печения точно-

сти воплощения 

колористиче-

ской компози-

ции, отражен-

ной в докумен-

тации дизайн- 

проекта, в ре-

альных объек-

тах, выполняе-

мых в соответ-

ствии с проект-

ной документа-

цией 

Содержание учебного материала: 

− Создание ряда эскизов на передачу 

эмоциональных состояний; 

−  Выполнение итогового варианта 

композиции. 
 

2 

 

ПК-1.5 

Практическое занятие: 

 

9. Колорит на 

передачу эмо-

ций и состояний  

с подбором ко-

лорита гармо-

нии род-

ственно-кон-

трастных, взаи-

модополнитель-

ных, родствен-

ных, контраст-

ных цветов. 

Содержание учебного материала:   

 

10  

ПК-1.5 

Практическое занятие: −  Создание ряда эскизов 

на передачу эмоциональных состояний; 

−  Выполнение итогового варианта композиции. 

10. Теория гар-

монических со-

Содержание учебного материала:  − Пример создания 

однотоновых гармоний; 

− Пример создания цветовых гармоний родствен-

ных цветов; 

− Пример создания гармоний родственно-контраст-

ных цветов; 

2  

ПК-1.5 
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четаний по си-

стеме В. Коз-

лова 

− Создание цветовых гармоний родственно-кон-

трастных цветов с помощью моделей геометрических фи-

гур; 

− Гармонические сочетания взаимодополнительных 

цветов. 

Практическое занятие:   

11. Движение 

цвета в простран-

стве (теория В. 

Кандинского) 

Содержание учебного материала:  −Анализ восприя-

тия изображения согласно цветовому раскладу; 

− Распределение цветов, поддерживающие плано-

вость изображения; 

− Пространственные свойства цвета, основанные на 

тепло-холодности; 

− Нормативная теория гармонических сочетаний цве-

товых тонов; 

− Изменение собственного цвета. 

2  

ПК-1.5 

Практическое занятие: зарисовка мышц руки 

12. Трансфор-

маця слов в зри-

тельный образ  

с подбором ко-

лорита гармо-

нии род-

ственно-кон-

трастных, взаи-

модополнитель-

ных, родствен-

ных, контраст-

ных цветов. 

Содержание учебного материала:   

10  

ПК-1.5 

Практическое занятие:  

− Создание ряда эскизов на передачу эмоциональ-

ных состояний; 

−  Выполнение итогового варианта композиции. 

13. Колорит на 

передачу вкусо-

вых ощущений  

с подбором ко-

лорита гармо-

нии род-

ственно-кон-

трастных, взаи-

модополнитель-

ных, родствен-

ных, контраст-

ных цветов. 

Содержание учебного материала:  

10  

ПК-1.5 

Практическое занятие: − Создание ряда эскизов на 

передачу эмоциональных состояний; 

−  Выполнение итогового варианта композиции. 

 

Практическое занятие: зарисовки птиц и животных 

Консультация Индивидуальная консультация 6   

Консультация  Групповая консультация экзаменом 2   

 Всего: 72   
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной дис-

циплины кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 6 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы 

Формулируете самостоятельно 

Единица 

измере-

ния 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоем-

кость СРО, 

час. 

1 Повторение материала лек-

ций/уроков 
1 час 0,1 0, 1х 12=1,2 1 

2 Подготовка к самостоятельной 

практической  работе  
1 работа 1,0-25,0 1 х 4= 4 4 

3 Подготовка к тестированию 1 тест по 

теме 
0,1-0,5 0,5 х 2=1 1 

 Итого:    6 

 

 

Руководство самостоятельной работой студента осуществляется в форме индивиду-

альных консультаций, контроль – на занятиях, индивидуальных консультациях, экзамене. 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в ходе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль результатов деятельности обучающегося в процессе освоения 

учебной дисциплины осуществляется на занятиях, при выполнении самостоятельных ра-

бот.  

Оценочные средства текущего контроля: тест, контрольная работа. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине – экзамен. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по учебной дисциплине. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 8.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие/ Алгазина Н.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский госу-

дарственный технический университет, 2015.— 188 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/32799.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 Долгих, Н.Н. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Н.Н. Долгих, Н.А. Долгих. — Электрон. дан. — 

Томск : ТГУ, 2016. — 196 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/105048. — Загл. с экрана. 

Эл. ресурс 

3 Казарина, Т.Ю. Цветоведение и колористика: практикум по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» [Электрон-

ный ресурс] / Т.Ю. Казарина. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 

2017. — 36 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99299. — Загл. с 

экрана. 

Эл. ресурс 

4 Омельяненко, Е.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Омельяненко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 

: Лань, Планета музыки, 2017. — 104 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/92657. — Загл. с экрана. 

Эл. ресурс 

5  Цвет в изобразительном искусстве [Текст] : научное издание / Н. Леланд ; 

пер. с англ. П. А. Самсонова. - Минск : Попурри, 2017. - 176 с. : цв. ил. - Указ.: 

с. 170-174.  

20 

6 Никитина Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие/ Никитина Н.П.— Электрон. текстовые данные.— 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 134 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68517.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

8.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Алексахин, Н.Н. Основы цветоведения в ландшафтном проектировании 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Н. Алексахин, Н.А. Комаров, 

О.И. Васильева. — Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2010. — 76 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/104762. — Загл. с 

экрана. 

Эл. ресурс 

2 Бадян В.Е. Основы композиции [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

вузов/ Бадян В.Е., Денисенко В.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Ака-

демический Проект, Трикста, 2017.— 225 c. 

Эл. ресурс 

3  Мержиевская Л.В.    Цвет в костюме : учебно-методическое пособие по дис-

циплине "Костюмографика" / Л. В. Мержиевская ; Уральский государствен-

ный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2010. - 32 с. 

2 
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4 Дружкова Наталия Ивановна, Васильева Елена Ивановна - Теория цвета В. 

Кандинского и ее использование в условиях современной художественной 

школы 

Научное мнение - 2017г. №6 Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78932.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

5 Ю.Ф. Катханова, Дун Юэ - Критерии гармоничного цветового восприятия 

Преподаватель ХХI в. - 2016г. №1(ч.1) Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78932.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

6 Погосская Ю.В. Композиция [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Погосская Ю.В.— Электрон. текстовые данные.— Набережные 

Челны: Набережночелнинский государственный педагогический универси-

тет, 2018.— 35 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/77569.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Fine Reader 12 Professional 

            4. Информационные справочные системы:    ИПС «КонсультантПлюс» 

            5. Базы данных: Scopus: база данных рефератов и цитирования      

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения учебной дисциплины 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы учебной дисциплины, что позволит правильно сори-

ентироваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны препода-

вателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010  

3. ONLYOFFICE Desktop Editors - свободный офисный пакет, www.onlyoffice.com 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/
https://континентсвободы.рф/link/1438/
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12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием учебного каби-

нета. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

В кабинете имеются посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; ноутбук, мультимедийный проектор и экран. 

 

13 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-

ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-

тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-

ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-

альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 
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с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде-

лённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован-

ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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Аннотация рабочей программы  

общеобразовательной учебной дисциплины  

«ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 64 часа 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины: освоения учебной дисциплины 

«Пластическая анатомия» является ознакомление студентов с основными закономерно-

стями анатомического строения человеческого тела; углубление и закрепление теоретиче-

ских и практических знаний по пластической анатомии. 

Изучение данной дисциплины способствует развитию индивидуальных, творческих 

возможностей учащихся, осуществляющих творческую и исполнительскую; проектную де-

ятельность. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

- Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду сред-

ствами академического рисунка, живописи и скульптуры.  (ПК 1.1). 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

− использовать основные изобразительные средства рисунка: линию, штрих, пятно; 

− рисовать отдельные части фигуры человека, растительные формы и животных; 

− вести работу последовательно; 

− самостоятельно ставить и решать задачи; 

− средствами графического рисунка выразить образную составляющую объекта; 

− минимальными изобразительными средствами донести идею замысла   

 

Знать: 

− основные принципы конструктивного объемного рисования; 

− основные понятия перспективы; 

− линейную перспективу; 

− виды рисунка и наброска; 

− методы изображения головы и одетой и обнаженной фигуры человека средствами и тех-

никами рисунка; 

− рисунок отдельных частей фигуры человека; 

− рисунок по памяти; принципы графики растительных форм и животных; 

 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения учебной дисциплины ОП.07 Пластическая анатомия является осво-

ение основных навыков академического рисунка; ознакомление с законами линейной пер-

спективы, пропорциями, закономерностями композиции, основными средствами вырази-

тельности; формирование у обучающихся профессиональных навыков работы с различ-

ными графическими материалами; развитие индивидуальных творческих возможностей 

каждого 
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Для достижения указанной цели необходимо (задачи курса):   

−  формирование у студентов профессиональной компетентности, которая предполагает ис-

пользование базовых знаний по рисунку в художественном проектировании, а также готов-

ность выполнять эскизы и проекты с использованием графических средств и приемов; 

−  ознакомление с теоретическими и практическими аспектами дисциплины; 

- развитие у студентов художественных способностей, образного мышления, творческого 

воображения, зрительной памяти и наблюдательности; 

− подготовка студентов к самостоятельной профессиональной деятельности; 

− понимание формы с точки зрения ее геометрической сущности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций:  

профессиональных 

- Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду сред-

ствами академического рисунка, живописи и скульптуры.  (ПК 1.1). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ПК 

Умения Знания 

ПК 1.1. использовать основные изобразительные 

материалы и техники; 

применять теоретические знания в практи-

ческой профессиональной деятельности; 

осуществлять процесс изучения и 

профессионального изображения натуры, 

ее художественной интерпретации 

средствами рисунка; 

основы изобразительной грамоты, методы 

и способы графического и пластического 

изображения геометрических тел, 

природных объектов, пейзажа, человека; 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «ОП.07 Пластическая анатомия» является дисциплиной общепрофесси-

онального цикла учебного плана по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы. Направленность: Художественная обработка металла 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (общая трудоемкость дисциплины) 

составляет108 часов, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 72 часа; 

консультации – 4 (см. Учебный план) часа;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 32 часов. 

 
Трудоемкость дисциплины Контрольные и 

иные работы 

курсовые 

работы 

(про-

екты) 

часы 

Общая 

(мак-

сим.) 

лекции, 

 

практ.зан./ 

СРП 

лабор.зан консуль-

тации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

64 30 32  2   +   

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Наименование   

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и  

практические, семинарские занятия, самостоятель-

ная  

работа, консультации 

Объем часов ком-

петен-

ции 
очная 

 

1 2 3 4 5 

1 Общее понятие о скелете    

1.1 Введение в 

историю разви-

тия пластиче-

ской анатомии 

Содержание учебного материала: цель, задачи пред-

мета «Пластическая анатомия»; история изучения 

пластической анатомии; 

2 

  
 

ПК 1.1 

 

Самостоятельная работа:  

1.2 Общее поня-

тие о скелете. 

Соединения ко-

Содержание учебного материала: кости скелета; пла-

стика туловища человека. 2 … 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа:  0  ПК 1.1 
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стей между со-

бой — швы, 

хрящи, суставы. 

1.3 Скелет туло-

вища. Суставы, 

сращения, дви-

жения и пла-

стика туловища. 

Содержание учебного материала:  кости туловища; 

изменение формы туловища при различных движе-

ниях тела человека; виды соединения костей между 

собой 

4  

ПК 1.1 

Практическое занятие: построение туловища, выде-

ление больших костных форм, аналитический рису-

нок 4  

 

1.4 Скелет сво-

бодной нижней 

конечности — 

ноги. Суставы, 

движения и пла-

стика нижней 

конечности. 

Содержание учебного материала:  кости, суставы 

нижней конечности; изменение формы ноги при раз-

личных движениях тела человека. 
2  

ПК 1.1 

Практическое занятие: построение ноги со встроен-

ным скелетом, выделение больших костных форм, 

аналитический рисунок 4  

1.5 Скелет пле-

чевого пояса 

Содержание учебного материала:  пластика плече-

вого пояса; 

движения в плечевом поясе, взаимосвязь плечевого 

пояса и верхних конечностей. 

2 

 

ПК 1.1 

Практическое занятие: построение руки со встроен-

ным скелетом, выделение больших костных форм, 

аналитический рисунок 

2 

1.6 Скелет сво-

бодной верхней 

конечности — 

руки. Суставы, 

движения и пла-

стика плечевого 

пояса и руки 

Содержание учебного материала:  кости, суставы 

верхней конечности; изменение формы руки при раз-

личных движениях тела человека. положение прона-

ции и супинации руки. 

2 

 

ПК 1.1 

Практическое занятие: построение руки со встроен-

ным скелетом, выделение больших костных форм, 

аналитический рисунок 2 

1.7 Череп. Дви-

жения, пластика 

и построение 

головы 

Содержание учебного материала: Отделы, кости че-

репа. Движения, пластика и построение головы 

4  

ПК 1.1 

Практическое занятие: построение черепа, выделе-

ние больших костных форм, аналитический рисунок 

2. Мышцы    
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2.1 Совместная 

работа мышц 

туловища, его 

пластика н по-

строение. 

Содержание учебного материала: 

4  

ПК 1.1 

Практическое занятие: 

2.2 Мышцы таза 

и бедра, голени 

и стопы. 

Содержание учебного материала:  Мышцы таза и 

бедра, голени и стопы.  движения, пластика и по-

строение ног и таза. 4  

ПК 1.1 

Практическое занятие: 

2.3. Мышцы 

плечевого по-

яса.  

Практическое занятие:  мышцы, связывающие пле-

чевой пояс с плечом. 4  

ПК 1.1 

2.4 Мышцы 

руки.  

 

Содержание учебного материала:  движения, пла-

стика и построение плечевого пояса и руки. 

 4  

ПК 1.1 

Практическое занятие: зарисовка мышц руки 

2.5 Мышцы и 

пластика шеи. 

 

Содержание учебного материала:  пластика, движе-

ния и построение шеи с головой 8  

ПК 1.1 

Практическое занятие: наброски головы натурщика 

2.6 Мышцы го-

ловы, ее детали 

и пластическая 

анатомия орга-

нов чувств 

Содержание учебного материала:  пластика, движе-

ния и построение шеи с головой 

4  

ПК 1.1 

Практическое занятие: наброски головы натурщика 

2.7 Пластиче-

ская анатомия 

четвероногих 

животных и 

птиц 

Содержание учебного материала: особенности стро-

ения четвероногих животных и птиц. 

4  

ПК 1.1 

Практическое занятие: зарисовки птиц и животных 

Консультация  Групповая консультация экзаменом 2   

 Всего: 32   

  

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной дис-

циплины кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и задания для обучающихся специальности 54.02.02 Декоративно-при-

кладное искусство и народные промыслы. 
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Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 32 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы 

Формулируете самостоятельно 

Единица 

измере-

ния 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоем-

кость СРО, 

час. 

1 Повторение материала лекций/уро-

ков 

1 час 0,1-4,0 0, 25 х 28= 7,5 7 

2 Самостоятельное изучение тем 

дисциплины 

1 тема 1,0-8,0 3,0 х 2 = 6 6 

3 Ответы на вопросы для самопро-

верки (самоконтроля) 

1 тема 0,3-0,5 0,5 х 20 10 

5 Подготовка к практическим (семи-

нарским, лабораторным) занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 0,3 х 15= 4,5 5 

7 Подготовка к самостоятельной 

практической  работе  
1 работа 1,0-25,0 1,0 х 2 = 2 2 

8 Подготовка к тестированию 1 тест по 

теме 
0,1-0,5 0,3 х 9=2,7 3 

 Итого:    30 

 

Руководство самостоятельной работой студента осуществляется в форме индивиду-

альных консультаций, контроль – на занятиях, индивидуальных консультациях, зачёте/эк-

замене. 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в ходе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль результатов деятельности обучающегося в процессе освоения 

учебной дисциплины осуществляется на занятиях, при выполнении самостоятельных ра-

бот.  

Оценочные средства текущего контроля: например: тест, контрольная работа. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине – экзамен/зачет. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по учебной дисциплине. 

 

 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 8.1 Основная литература 
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9.1 Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Амвросьев А.П. Пластическая анатомия [Электронный ресурс]: учебное по-

собие/ Амвросьев А.П., Амвросьева С.П., Гусева Е.А.— Электрон. тексто-

вые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2015.— 168 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/48014.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

2 Гордиенко, В.Т. Рисунок головы и фигуры человека [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ В.Т. Гордиенко. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая школа", 2017. — 144 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/97304. — Загл. с экрана. 

Эл. ресурс 

3 Климов, А.Ф. Анатомия домашних животных [Электронный ресурс] : учебник / А.Ф. Климов, 

А.И. Акаевский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 1040 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/567. — Загл. с экрана.  

Эл. ресурс 

4 Паранюшкин, Р.В. Рисунок фигуры человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.В. 

Паранюшкин, Е.Н. Трофимова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета му-

зыки, 2015. — 104 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64347. — Загл. с экрана. 

Эл. ресурс 

5 Скульптура и пластическая анатомия [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ В.В. Хамматова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Казань: Ка-

занский национальный исследовательский технологический университет, 

2017.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79510.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

Эл. ресурс 

6 Финогенова С.А. Пластическая анатомия [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Финогенова С.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Сара-

товский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, 

ЭБС АСВ, 2016.— 154 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/76499.html.— ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

экз. 

1   Иваницкий, М. Ф.     Очерк пластической анатомии человека : к самостоя-

тельной работе / М. Ф. Иваницкий. - Москва : Искусство, 1955. - 80 с. 

1 

2 Нестеренко, В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Е. Нестеренко. — Электрон. дан. — Минск : "Вышэйшая 

школа", 2014. — 208 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/65305. 

— Загл. с экрана. 

Эл. ресурс 

3   Плотникова, Т. В. Пластическая анатомия человека в таблицах и схемах : 

учебно-методическое пособие для студентов специальности 071504 / Т. В. 

Плотникова ; Уральский гос. горный ун-т. - Екатеринбург : Изд. УГГУ, 

2008. - 22 с. 

2 

4 Рисунок и живопись : руководство для самодеятельных художников / Ю. Г. 

Аксенов [и др.] ; Центральный дом народного творчества, Заочный народ-

ный университет искусств. - 2-е изд. - Москва : Искусство.   Том II. - 1963. - 

357 с. 

1 

5 Тесты по анатомии животных [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

М.В. Щипакин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. 

— 256 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71740. — Загл. с 

экрана. 

Эл. ресурс 

6 Бикташева, Н.Р. Технический рисунок. Специальность «Дизайн костюма» 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.Р. Бикташева. — Электрон. дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 152 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/71788. — Загл. с экрана. 

20 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Fine Reader 12 Professional 

            4. Информационные справочные системы:    ИПС «КонсультантПлюс» 

            5. Базы данных: Scopus: база данных рефератов и цитирования      

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения учебной дисциплины 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы учебной дисциплины, что позволит правильно сори-

ентироваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны препода-

вателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием учебного каби-

нета. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

В кабинете имеются посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; ноутбук, мультимедийный проектор и экран. 

 

12 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-

ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-

тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-

ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

https://elibrary.ru/


10 
 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-

альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 

с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде-

лённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован-

ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно- 

методическому комплексу  

 

___________С. А. Упоров 
                                                                         

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.08 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Специальность  

54.02.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО  

И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ (ПО ВИДАМ)  

Направленность: Художественная обработка металла  

 
 

программа подготовки специалистов среднего звена 
 

на базе основного общего образования  

год набора: 2024  

 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией  

факультета 

Художественного проектирования  

и теории творчества 

 ИЭФ 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  
(подпись)  (подпись) 

Кардапольцева В.Н.  Мочалова Л.А. 
(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1  от 04.09.2023  Протокол № 2  от 20.10.2023 
(Дата)  (Дата) 

 
Автор: Печенкин С.И., ст. преподаватель 

 

 

Екатеринбург 
  

 

 

 



1 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

Трудоемкость дисциплины: 76 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

Цель дисциплины:  

Целью дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» является формирование практического представления и овладение 

студентами теоретическими знаниями об использования информационно-

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации  

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

профессиональные 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при проектировании изделий 

традиционного прикладного искусства. 

 

Результат изучения дисциплины: 

уметь: 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

уметь применять телекоммуникационные средства; 

знать: 

состав функций и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

знания 

 



2 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является 

формирование практического представления и овладение студентами теоретическими 

знаниями об использования информационно-телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:   

Формирование основных компонентов проектной культуры студентов и приобщение 

их к дизайнерской деятельности посредством изучения основ трехмерного моделирования. 

Приобретение и развитие студентами практических умений и навыков создания, и 

построения различных трехмерных моделей, сцен, видов композиций для разработки 

макетов буклетов, рекламных материалов; создания электронных макетов книг, брошюр; 

создания картин, рисунков, плакатов. 

Формирование навыков самостоятельной разработки и визуализации изделий на базе 

программ трехмерного поверхностного моделирования 

развитие у обучаемых самостоятельного логического мышления о сущности и 

содержании процессов в организациях, функционирующих в жестких условиях 

конкурентной среды;  

ознакомление обучаемых с основами управления организационными системами; 

формирование знаний и умений управления операциями производственной, 

инновационной, финансовой, социальной и других сфер деятельности организации;  

обучение студентов применению полученных практических и теоретических знаний 

при выполнении работы по составлению бизнес-плана инновационного проекта. 

 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

профессиональных 

ПК. 1.7 - Использовать компьютерные технологии при проектировании изделий 

традиционного прикладного искусства  

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 02; 

 
Умения: 

- применять компьютеры и 

телекоммуникационные 

средства; 

 

Знания: 

- знать состав функций и возможности 

использования  

информационно-телекоммуникацион-

ных технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК. 1.7 - использовать программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности; 

Знания: 

- знать состав функций и возможности 

использования  

программного обеспечения  в 

профессиональной деятельности 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы 3D моделирования» является дисциплиной общепрофессионального 

цикла учебного плана по специальности 54.02.02 ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ 

ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ (декоративная обработка металла)   

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины Контр

оль-

ные  

и 

иные 
работы 

курсовые 

работы  часы 

Общая 

(макси

м.) 

лекции, 

уроки/в 

форме 

практ.по

дготовки 

практ.зан./ 

семинары/

в форме 

практ.подг

отовки 

лабор.зан консульт

ации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

76 18 36   22 +  - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  

обучающихся с 

преподавателем 

В т.ч. в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

Коды 

компетенци

й и 

личностных 

результато

в (при 

наличии)  

лекц

ии, 

урок

и 

практ. 

занят./

сем  

лабор

ат.зан

ят 

1.  Информация как неотъемлемая 

составляющая профессионального обучения 

Технические средства и программное 

обеспечение информационных технологий. 

1     ОК 02; 

ПК1.7 

2.  Интранет - распределенная корпоративная 

вычислительная сеть, устройство сети, 

протокол TCP/IP. 

Всемирная сеть. Структура Интернета. 

1     1 ОК 02; 

ПК1.7 

3.  Технологии подготовки документов. 

Обзор современных текстовых процессоров. 

Возможности текстового процессора MS 

Word. Графические объекты в текстовом 

документе. 

1 1   1 ОК 02; 

ПК1.7 

4.  Технология работы с мультимедийными 

презентациями. Создание презентации MS 

PowerPoint, наполнение контентом и 

фотографиями. 

MS PowerPoint переходы от слайда к 

слайду, настройка анимации. Настройка 

режима показа. 

2 1   2 ОК 02; 

ПК1.7 

5.  Виды и возможности специализированных 

прикладных программ профессиональной 

деятельности. 

Классификация и возможности графических 

редакторов. Способы представления  

1 1    ОК 02; 

ПК1.7 
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цифровых изображений. Форматы 

графических файлов. Редакторы обработки 

графической информации. 
6 Векторные редакторы обработки 

графической информации. 

Обработка векторных изображений. 

CorelDRAW. 

Рисование в CorelDRAW. Особенности 

работы с текстом. 

2 1   2 ОК 02; 

ПК1.7 

7 Практическая работа по созданию 

декоративной шрифтовой композиции на 

заданную тему (Флаер «День открытых 

дверей УГГУ») 

 8   4  

8 Растровые редакторы обработки 

графической информации.  

Adobe Photoshop и аналогичные программы. 

Программа для рисования Krita – свободно 

распространяемый пакет для работы с 2-D 

графикой. 

Растровая графика. Основные понятия 

Классификация и возможности графических 

редакторов. Способы представления  

цифровых изображений. Форматы 

графических файлов. 

2 8   4 ОК 02; 

ПК1.7 

9 Основы графического дизайна и верстки. 

Практическая работа по созданию 

информационно-графического продукта 

(буклета). 

8 16   8 ОК 02; 

ПК1.7 

 ИТОГО 18 36   22  

 
 

Тема 1: 

Информация как неотъемлемая составляющая профессионального обучения. 

Информация, её виды, свойства и роль в окружающем мире. Память как среда 

хранения информации. Виды памяти.  

Программное обеспечение информационных технологий. Базовое программное 

обеспечение. Операционные системы. Программы технического обслуживания. 

Инструментальное программное обеспечение. Прикладное программное обеспечение. 

Содержание практических занятий 

Работа с памятью компьютера. Операционная память и физическая. 

Работа с принтером, сканером, проектором. 

Создание файлов в структуре Windows. 

Изучение интерфейса операционной системы Windows 10, создание файлов в 

системе Windows. Классификация компьютеров. Периферийные устройства компьютера. 

 

Тема 2: 

Интранет - распределенная корпоративная вычислительная сеть, устройство сети, 

протокол TCP/IP - базовые принципы работы сети. 

Всемирная сеть. Структура Интернета. Основные принципы работы сети Интернет.  

Тенденции развития Интернета в России. 

 

Тема 3: 

Технологии подготовки документов. Обзор современных текстовых процессоров. 

Возможности текстового процессора MS Word. Графические объекты в текстовом 

документе. 
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Содержание практических занятий 

1. Ознакомление с интерфейсом MS Word. 

2. Создание документа на основе шаблона. Сохранение документа из имеющего 

документа. Сохранение и автосохранение документа. 

3. Создание и форматирование таблиц. Создание оглавления. 

4. Вставка объектов в текст. Вставка рисунков в документ. Фигуры, объекты 

SmartArt. Оформление фигурного текста. Связанный объект.  

5. Задание параметра страниц. Подгонка страниц. Печать документа. 

6. Создание электронных писем, закладок, стилевых настроек. 

 

Тема 4: 

Технология работы с мультимедийными презентациями. 

Создание презентации MS PowerPoint, наполнение контентом и фотографиями. 

MS PowerPoint переходы от слайда к слайду, настройка анимации. Настройка 

режима показа. 

Содержание практических занятий 

1. Использование встроенных шаблонов. Организация презентаций. 

2. Создание презентации MS PowerPoint. 

3. Наполнение контентом и фотографиями. 

4. Настройка анимации. Переходы от слайда к слайду. Настройка режима показа 

презентации. Подготовка, показ / просмотр презентации. 

Контрольная работа (итоговый контроль): создание оптимизированной презентации. 

 

Тема 5: 

Виды и возможности специализированных прикладных программ профессиональной 

деятельности. Классификация и возможности графических редакторов. Способы 

представления цифровых изображений. Форматы графических файлов.  

Редакторы обработки графической информации. 

Содержание практических занятий 
Создание и сохранение графической информации («скриншот») из интернета, и 

простейшие трансформации растровых изображений средствами ОС.  

 

Тема 6: 

Векторные редакторы обработки графической информации. Векторная графика - 

основные понятия. 

Обработка векторных изображений в графическом редакторе CorelDRAW. 

Рисование в CorelDRAW. Особенности работы с текстом. 

Содержание практических занятий 

1. Создание векторных изображений. 

2. Стандартные операции с файлами: сохранение, оптимизация, печать. Основные 

инструменты, палитра и панели инструментов. Команды главного меню программы в 

Corel DRAW.  

3. Выбор и управление цветом в палитре. Выбор и управлением цветом при работе с 

Изображениями. Заливка, Ретушь. Основы работы с градиентами.  

4. Редактирование текста. Создание контура. Преобразование контуров и областей  

выделения. Редактирование контуров в целом. 

Самостоятельная работа: создание оптимизированного векторного изображения. 

 

Тема 7: 

Практическая работа по созданию векторной декоративной шрифтовой композиции 

на заданную тему (Флаер «День открытых дверей УГГУ») в программе Corel DRAW; 
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используя только векторную графику, использовать фото и растровые изображения из 

интернета запрещено.  

 

Тема 8: 

Растровые редакторы обработки графической информации.  

Растровая графика. Основные понятия. Способы представления  

цифровых изображений. Форматы графических файлов.  

Классификация и возможности графических редакторов.  

Adobe Photoshop и аналогичные программы. Программа для рисования Krita – 

свободно распространяемый пакет для работы с 2-D графикой. 

Содержание практических занятий 

Работа с памятью компьютера. Операционная память и физическая 

 

Тема 9: 

Основы графического дизайна и верстки с помощью графических редакторов 

растровой и векторной графики. 

Практическая работа по созданию информационно-графического продукта 

(буклета). С помощью векторного редактора CorelDRAW и с использованием программы 

обработки растровой графики «Krita» для цветокоррекции фотоизображений, сверстать 

рекламный буклет формата А5 на один сгиб. Тема рекламный буклет кафедры.   

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению 

дисциплины кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 54.02.02 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 22 час. 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной 

работы 

Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Рисование в CorelDRAW. 

Практическая работа по 

созданию декоративной 

шрифтовой композиции. 

1 тема 1,0-8,0 1,0 х 2 = 2 2 

2 Растровые редакторы обработки 

графической информации 
1 тема 1,0-8,0 8,0 х 1 = 8 8 

3 Основы графического дизайна и 

верстки. 

Практическая работа по 

созданию информационно-

графического продукта 

(буклета). 

1 час 0,7-4,0 0,7 х 16= 11,2 12 

 Итого:    22 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом занятии 

. 
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7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Оценочные средства текущего контроля: проверка на практическом занятии, 

просмотр практических заданий. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

виде зачета в форме просмотра итогового практического задания выполненного по 

итогу изучения дисциплины.  

Зачет в виде просмотра результата выполнения итогового практического 

задания 

Пример итогового графического задания 

С помощью векторного редактора CorelDRAW и с использованием программы 

обработки растровой графики «Krita», создать информационно-графическиий продукт 

(буклет).  

Например:  рекламный буклет формата А5 на один сгиб.  

Возможная тема: «Рекламный буклет направления подготовки (специальности) 

Художественная обработка металла» 

  

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии. 

Учебник для СПО. М.: «Юрайт», 2019         

5 

2 Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: учебник 

и практикум для СПО.-2-е изд.-М.: Юрайт, 2019. 

10 

 Боресков А.В. Компьютерная графика: учебник и практикум для 

СПО.-М.: Юрайт, 2019 

5 

3 Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 2015 5 

 
8.2 Дополнительная литература 

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика, ОИЦ 

«Академия», 2021 

5 

2 Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное 

пособие. Элективный курс. – М., 2019. 

5 

3 Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ. Пособие 

для подготовки к ЕГЭ, ОИЦ «Академия», 2019. 

5 

 
 

8.3 НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве 

[Электронный ресурс]: Конвенция № 17 1925. - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» 

2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс»  

3. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».  

6. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

8. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30 дек. 2001г. 

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

[В разделе 10 «Ресурсы сети Интернет» указываются рекомендуемые сайты в сети 

Интернет, на страницах которых студент может ознакомиться с НЕОБХОДИМОЙ для 

освоения дисциплины информацией. Это могут быть официальные сайты государственный 

и муниципальных органов, справочные правовые системы и иные сайты, доступ к которым 

открыт (не предусматривает оплаты) и на которых размещается официальная 

информация на легальных основаниях] 

Ресурсы сети Интернет: 

Например: 
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  

Современный менеджмент -  http://1st.com.ua.  

Сайт журнала «Корпоративный менеджмент» -  http://www.cfin.ru.  

Деловая пресса -  http://www.businesspress.ru. 

Журнал «Автотранспортное предприятие» http://www.atp.transnavi.ru/  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Базы данных:  

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим/семинарским/, лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников выбрать нужное, добавить своё. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 [Укажите профессиональные пакеты программных средств, которые студент 

должен использовать при освоении дисциплины, имеющиеся в УГГУ] 

 

Microsoft Windows 10 Professional 

Microsoft Office Standard 2016 

CorelDraw X6 

Adobe Photoshop либо программа обработки растровой графики «Krita». 

Microsoft Windows 8 Professional 

Microsoft Office Professional 2013 

ONLYOFFICE Desktop Editors - свободный офисный пакет, www.onlyoffice.com 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета - 

компьютерного класса. 

 

 

http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rpp.ru/
http://1st.com.ua/
http://www.cfin.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.atp.transnavi.ru/
https://elibrary.ru/
https://континентсвободы.рф/link/1438/
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Оборудование учебного кабинета:  

1. компьютерного класс на 15 рабочих мест + преподаватель 

2. мультимедиа проектор (либо экран на 55») 

3. Наличие доступа к сети интернет 

 

Технические средства обучения:  

1. Лицензионное программное обеспечение: 

А) Windows 10 . 

Б)  Microsoft Office 

В) Свободный и открытый растровый графический редактор «Krita». 

Г) Редактор векторной графики CorelDRAW (или аналог). 

2. Наличие доступа к сети интернет. 

 

13 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Правовые основы профессиональной деятельности» 

 

Трудоемкость дисциплины: 44 час. 

Форма промежуточной аттестации – Экзамен. 

Цель дисциплины: изучение основ правового регулирования трудовой  

деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общие 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством; 

- соблюдать требования действующего законодательства; 

Знать: 

основы государственной политики и права в области социально-культурной деятель-

ности и народного художественного творчества; 

историю и современное состояние законодательства о культуре; 

права и обязанности работников социально-культурной сферы. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины является изучение основ правового регулиро-

вания трудового и социального законодательства. 

Задачи дисциплины:   

- усвоение основных понятий дисциплины; 

- получение комплексных знаний и навыков из применения в сфере правового регу-

лирования охраны трудовых и социальных прав. 

- усвоение навыков использования источников трудового права;  

- приобретение навыков самостоятельной работы с законодательной базой в области 

трудового права; 

- осмысление изучаемого материала, на основе полученных знаний, выработка соб-

ственного личностного видения сущности правового регулирования трудовых отношений; 

- приобретение навыков решения простых юридических задач в области охраны тру-

довых прав. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций:  

общих 

ОК01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности примени-

тельно к различным контекстам. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 01 

Выбирать 

способы ре-

шения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности 

примени-

тельно к раз-

личным кон-

текстам. 

 

- защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством; 

- соблюдать требования действующего 

законодательства; 

 

- основы государственной политики и 

права в области социально-культурной 

деятельности и народного 

художественного творчества; 

- историю и современное состояние 

законодательства о культуре; 

- права и обязанности работников 

социально-культурной сферы. 
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3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Правовые основы профессиональной деятельности» является дисци-

плиной общепрофессионального цикла учебного плана по специальности 54.02.02 Декора-

тивно-прикладное искусство и народные промыслы (направленность: Художественная об-

работка металла). 

   

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ)  

И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины 

Контрольные 

и иные работы 

курсо-

вые ра-

боты 

(про-

екты) 

часы 

Общая 

(мак-

сим.) 

Лекции/ 

уроки 

практ.зан./ 

семинары 
лабор.зан 

консуль-

тации 
СР зачет экз. 

очная форма обучения 

44 16 16  2 10  +   

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Коды компе-

тенций 
лек-

ции, 

уроки 

практ. за-

нят./сем 

лабо-

рат.за-

нят 

1.  Понятие, сущность и значение 

права 

1     ОК 01 

2.  Понятие, виды и структура право-

отношений 

1     

3.  Основы правового статуса чело-

века 

1 2    

4.  Правомерное поведение, правона-

рушение и юридическая ответ-

ственность 

2 2   2 

5.  Правовое регулирование эконо-

мической деятельности 

2 2   2 

6.  Правовое регулирование занято-

сти и трудоустройства 

2 2    

7.  Права и обязанности работников в 

сфере трудовой деятельности 

2 2    

8.  Трудовой договор, порядок за-

ключения, основания прекраще-

ния 

2 2   2 

9.  Рабочее время. Время отдыха. За-

работная плата. 

1 2   2 

10.  Дисциплинарная и материальная 

ответственность работника 

2 2   2 

 ИТОГО 16 16   10  
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5.2 Содержание учебной дисциплины 

  

Тема 1: Понятие, сущность и значение права.  

Понятие права. Роль права в жизни общества. Способы и методы правового регули-

рования общественных отношений. Понятие нормы права. Логическая структура юридиче-

ской нормы. Источники права. Система права. Отрасли российского права. Понятие и клас-

сификация юридических фактов. 

 

Тема 2: Понятие, виды и структура правоотношений.  

Понятие правоотношения. Субъекты правоотношений, понятие правоспособности и 

дееспособности субъектов. Общая и специальная правосубъектность. Объекты правоотно-

шений. Содержание правоотношений. 

 

Тема 3: Основы правового статуса человека.  

Историческое развитие института прав человека. Система прав и свобод человека и 

гражданина. Гарантии прав и свобод личности. Социальное государство и защита прав че-

ловека. 

 

Тема 4: Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность.  

Право и поведение личности. Правомерное поведение и правонарушение. Виды пра-

вонарушений. Преступление и проступки. Состав правонарушения. Презумпция невинов-

ности. Понятие и признаки правонарушения. Понятие, функции и виды юридической от-

ветственности. 

 

Тема 5: Правовое регулирование экономической деятельности.  

Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. Понятие, при-

знаки и виды субъектов предпринимательской деятельности. Право собственности, формы 

собственности, правомочия собственника. Понятие юридического лица. Организационно-

правовые формы юридических лиц. Индивидуальные предприниматели. 

 

Тема 6: Правовое регулирование занятости и трудоустройства.  

Понятие занятости, порядок и условия признания граждан безработными. Размер, 

условия и сроки выплаты пособия по безработице. Меры социально-правовой защиты без-

работных граждан. Трудоустройство граждан. 

 

Тема 7: Права и обязанности работников в сфере трудовой деятельности.  

Понятие и стороны трудового отношения. Понятие трудового отношения. Стороны 

трудового отношения. Виды трудовых правоотношений. Работник как субъект трудового 

правоотношения. Основные права и обязанности работника по действующему законода-

тельству.  

 

Тема 8: Трудовой договор, порядок заключения, основания прекращения. 

Условия, необходимые для оформления трудового договора. Общий порядок заклю-

чения и срок трудового договора. В какой форме заключается трудовой договор. Доку-

менты, предъявляемые при устройстве на работу. Гарантии при оформлении трудового до-

говора. 

 

Тема 9: Рабочее время. Время отдыха. Заработная плата.  

Понятие рабочего времени, его правовое ограничение и виды. Нормальное рабочее 

время. Неполное рабочее время. Режимом рабочего времени. Рабочий день. Сменная ра-

бота. Рабочая неделя. Вахтовый метод. Понятие и виды времени отдыха. Отпуска. Понятие 

https://be5.biz/pravo/t022/8.html#1
https://be5.biz/pravo/t022/8.html#1
https://be5.biz/pravo/t022/8.html#2
https://be5.biz/pravo/t022/8.html#2
https://be5.biz/pravo/t022/8.html#2
https://be5.biz/pravo/t022/8.html#3
https://be5.biz/pravo/t022/8.html#3
https://be5.biz/pravo/t022/8.html#4
https://be5.biz/pravo/t022/8.html#4
https://nalog-nalog.ru/trudovoj_dogovor/poryadok_zaklyucheniya_trudovogo_dogovora_nyuansy/#item-1
https://nalog-nalog.ru/trudovoj_dogovor/poryadok_zaklyucheniya_trudovogo_dogovora_nyuansy/#item-1
https://nalog-nalog.ru/trudovoj_dogovor/poryadok_zaklyucheniya_trudovogo_dogovora_nyuansy/#item-2
https://nalog-nalog.ru/trudovoj_dogovor/poryadok_zaklyucheniya_trudovogo_dogovora_nyuansy/#item-2
https://nalog-nalog.ru/trudovoj_dogovor/poryadok_zaklyucheniya_trudovogo_dogovora_nyuansy/#item-2
https://nalog-nalog.ru/trudovoj_dogovor/poryadok_zaklyucheniya_trudovogo_dogovora_nyuansy/#item-2
https://nalog-nalog.ru/trudovoj_dogovor/poryadok_zaklyucheniya_trudovogo_dogovora_nyuansy/#item-4
https://nalog-nalog.ru/trudovoj_dogovor/poryadok_zaklyucheniya_trudovogo_dogovora_nyuansy/#item-4
https://nalog-nalog.ru/trudovoj_dogovor/poryadok_zaklyucheniya_trudovogo_dogovora_nyuansy/#item-4
https://nalog-nalog.ru/trudovoj_dogovor/poryadok_zaklyucheniya_trudovogo_dogovora_nyuansy/#item-5
https://nalog-nalog.ru/trudovoj_dogovor/poryadok_zaklyucheniya_trudovogo_dogovora_nyuansy/#item-5
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и виды отпусков, их продолжительность. Понятие заработной платы и методы ее правового 

регулирования. 

 

Тема 10: Дисциплинарная и материальная ответственность работника.  

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. Понятие, основные черты 

дисциплинарной ответственности. Полная или ограниченная материальная ответствен-

ность работников. 

 

5.3 Содержание практических (семинарских) занятий  

 

Тема 1. Понятие, сущность и значение права.  

Форма проведения занятия - дискуссия.  

Основные вопросы: 

1. Понятие права. 

2. Роль права в жизни общества. 

3. Способы и методы правового регулирования общественных отношений. 

4. Понятие нормы права. 

5. Логическая структура юридической нормы. 

6. Источники права. 

7. Система права. Отрасли российского права. 

8. Понятие и классификация юридических фактов. 
 

Тема 2. Понятие, виды и структура правоотношений 

Форма проведения занятия – опрос. 

Основные вопросы: 

1. Понятие правоотношения. 

2. Субъекты правоотношений. 

3. Понятие правоспособности и дееспособности субъектов. 

4. Общая и специальная правосубъектность. 

5. Объекты правоотношений. 

6. Содержание правоотношений. 
 

Тема 3. Основы правового статуса человека. 

Форма проведения занятия – доклад с презентацией. 

Основные темы: 

1. Историческое развитие института прав человека. 

2. Система прав и свобод человека и гражданина. 

3. Гарантии прав и свобод личности. 

4. Социальное государство и защита прав человека. 

 
Тема 4. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность. 

Форма проведения занятия – доклад с презентацией. 

Основные темы: 

1. Право и поведение личности. 

2. Правомерное поведение и правонарушение. 

3. Виды правонарушений. 

4. Преступление и проступки. 

5. Состав правонарушения. 

6. Субъект правонарушения. 

7. Объекты правонарушений. 

8. Формы вины. 

9. Презумпция невиновности. 
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10. Понятие и признаки правонарушения. 

11. Понятие, функции и виды юридической ответственности. 
 

Тема 5: Правовое регулирование экономической деятельности. 

Форма проведения занятия - дискуссия. 

Основные вопросы: 

1. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

2. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательской деятельности. 

3. Право собственности, формы собственности, правомочия собственника. 

4. Понятие юридического лица. 

5. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

6. Индивидуальные предприниматели. 

 

Тема 6: Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Форма проведения занятия - дискуссия. 

Основные вопросы: 

1. Понятие занятости, порядок и условия признания граждан безработными. 

2. Размер, условия и сроки выплаты пособия по безработице. 

3. Меры социально-правовой защиты безработных граждан. 

4. Трудоустройство граждан. 
 

Тема 7: Права и обязанности работников в сфере трудовой деятельности. 

Форма проведения занятия - дискуссия. 

Основные вопросы: 

1. Понятие и стороны трудового отношения. 

2. Понятие трудового отношения. 

3. Стороны трудового отношения. 

4. Виды трудовых правоотношений. 

5. Работник как субъект трудового правоотношения. 

6. Основные права и обязанности работника по действующему законодательству. 

 

Тема 8: Трудовой договор, порядок заключения, основания прекращения. 

Форма проведения занятия – опрос. 

Основные вопросы: 

1. Условия, необходимые для оформления трудового договора. 

2. Общий порядок заключения и срок трудового договора. 

3. В какой форме заключается трудовой договор. 

4. Документы, предъявляемые при устройстве на работу. 

5. Гарантии при оформлении трудового договора. 

 

Тема 9: Рабочее время. Время отдыха. Заработная плата. 

Форма проведения занятия - решение задач с использованием персонального ком-

пьютера 
Основные вопросы/задания: 

1. Понятие рабочего времени, его правовое ограничение и виды. 

2. Нормальное рабочее время. 

3. Неполное рабочее время. 

4. Режим рабочего времени. 

5. Рабочий день. 

6. Сменная работа. 

7. Рабочая неделя. 

8. Вахтовый метод. 

9. Понятие и виды времени отдыха. 

https://be5.biz/pravo/t022/8.html#1
https://be5.biz/pravo/t022/8.html#2
https://be5.biz/pravo/t022/8.html#3
https://be5.biz/pravo/t022/8.html#4
https://nalog-nalog.ru/trudovoj_dogovor/poryadok_zaklyucheniya_trudovogo_dogovora_nyuansy/#item-1
https://nalog-nalog.ru/trudovoj_dogovor/poryadok_zaklyucheniya_trudovogo_dogovora_nyuansy/#item-2
https://nalog-nalog.ru/trudovoj_dogovor/poryadok_zaklyucheniya_trudovogo_dogovora_nyuansy/#item-3
https://nalog-nalog.ru/trudovoj_dogovor/poryadok_zaklyucheniya_trudovogo_dogovora_nyuansy/#item-4
https://nalog-nalog.ru/trudovoj_dogovor/poryadok_zaklyucheniya_trudovogo_dogovora_nyuansy/#item-5
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10. Отпуска. 

11. Понятие и виды отпусков, их продолжительность. 

12. Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования. 

 

Тема 10: Дисциплинарная и материальная ответственность работника. 

Форма проведения занятия - решение задач с использованием персонального ком-

пьютера. 

Основные вопросы/задания: 

1. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 

2. Понятие, основные черты дисциплинарной ответственности. 

3. Полная или ограниченная материальная ответственность работников. 

 

Консультации 

Формы проведения консультаций:  групповые. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся специальности по специальности 54.02.02 Декора-

тивно-прикладное искусство и народные промыслы (Художественная обработка металла). 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Оценочные средства текущего контроля: участие в дискуссии, доклад с презента-

цией, опрос, выполнение заданий. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

Экзамена. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Ахметьянова, З. А. Основы права : учебник / З.А. Ахметьянова, О.В. Воронцова, 

Н.Р. Вотчель [и др.] ; под ред. И.А. Тарханова, А.Ю. Епихина. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Альфа-М : ИНФРА-М, 2020. - 400 с. - ISBN 978-5-98281-343-5. - 

Текст : электронный. 

Эл. ресурс 

2 Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

для среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под 

общей редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2019.— 235 с. — (Профессиональное образование). 

Эл. ресурс 

3 Гуреева, М. А. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник / 

М.А.Гуреева. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 239 с. — (Среднее про-

фессиональное образование). 

25 

 

8.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Малько, А.В. Правоведение : учебник для среднего профессионального образова- 

ния / А.В. Малько, В.В. Субочев. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. — (Ab 

ovo). - ISBN 978-5-91768-919-7. - Текст : электронный. 

Эл. ресурс 

2 Матвеев, Р.Ф. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : краткий 

курс / Р.Ф. Матвеев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. - 

128 с. -(Профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-063-4. - Текст : элек-

тронный. 

Эл. ресурс 

3 Трудовое право: практикум / отв. ред. Г.Г Пашкова, Л.А. Евстигнеева. – Томск : 

Издательский дом Томского государственного университета, 2020. – 180 с. 

Эл. ресурс 

 

8.3 Справочно-библиографические и периодические издания 

Современное право электронное издание 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79187 Трудовые споры. Журнал 

 

8.4 Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Декларация Международной организации труда «Об основополагающих принципах и 

правах в сфере труда». 

3. Трудовой кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ. 

5. Кодекс РФ об административных правонарушениях 

6. Федеральный закон РФ от 8 декабря 1995 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности». 

7. Федеральный закон РФ от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих». 

8. Федеральный закон РФ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

9. Федеральный закон РФ от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

10. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции». 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79187
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9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

Российский правовой портал – http://www.rpp.ru 

Фонд социального страхования Российской Федерации. URL: http://www.fss.ru 

Официальный Интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru 

Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосу-

дие». URL: http://www.sudrf.ru 

Института государства и права РАН. URL: http://www.igpran.ru 

Юридическая Россия: федеральный правовой портал. Центр трудового права. URL: 

http://law.edu.ru/centers/labourlaw 

Научная библиотека Томского государственного университета. URL: 

http://www.lib.tsu.ru 

Архив номеров журнала «Трудовое право». URL:http://www.top- personal.ru/work-

inglaws.html 

Федерация независимых профсоюзов России. URL:http://www.fnpr.ru 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Базы данных:  

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим/семинарским/, лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Microsoft Windows 8.1 Professional  

Microsoft Office Professional 2013 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-

ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rpp.ru/
http://www.fss.ru/
http://www.igpran.ru/
http://law.edu.ru/centers/labourlaw
http://www.lib.tsu.ru/
http://www.fnpr.ru/
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 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-

ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-

тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-

ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-

альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 

с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде-

лённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 
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Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован-

ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно- 

методическому комплексу  

 

_____________С. А. Упоров 
                                                                         

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Специальность  

54.02.02  Декоративно-прикладное искусство  

и народные промыслы (по видам) 
 

Направленность: Декоративная обработка металла 

 

программа подготовки специалистов среднего звена 
 

на базе основного общего образования  

 

год набора: 2024  

 

 
Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией  факультета 

Экономики и менеджмента  инженерно-экономического 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав. кафедрой   Председатель  

(подпись)  (подпись) 

Мочалова Л.А.  Мочалова Л.А. 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 2  от 04.09.2023  Протокол № 2  от 20.10.2023 

(Дата)  (Дата) 

 

 

Екатеринбург 
 

 

 

  

 

 

 



2 

 

Автор: Мулькова М.Н., преподаватель СПО 

 

Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафедрой 

Художественного проектирования и теории творчества 
 

Заведующий кафедрой        ______________ _Кардапольцева В.Н.______ 
                                         подпись                                            И.О. Фамилия 

 
  



3 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Индивидуальная предпринимательская деятельность 

 

Трудоемкость дисциплины: 66 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины: развитие навыков и понимание основ индивидуального 

предпринимательства, включая планирование, организацию, управление, правовое 

регулирование и анализ эффективности бизнес-плана; изучение рыночной среды, 

конкурентной борьбы, принятия решений, управления рисками, маркетинговых 

инструментов, финансовых аспектов и коммуникации для успешного 

предпринимательства. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общие 

 выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам (ОК 1); 

 планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях (ОК 3); 

 эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде (ОК 4). 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

 применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, индивидуального предпринимателя, акционера, наемного 

работника, налогоплательщика); 

 вести личный бюджет, в том числе используя существующие программные 

продукты. 

Знать: 

 сущность и функции предпринимательской деятельности и риски, связанные 

с ней, особенности частного предпринимательства, инновационной деятельности; 

 основные виды личных доходов и расходов, понимает целесообразность 

экономического и финансового планирования и принципы ведения личного бюджета. 

Владеть:  

 навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; 

 приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; 

 навыками проектной деятельности, разработки и реализации проектов 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 

знаний и ценностных ориентиров. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины является получение студентами 

комплексных знаний в области права, учета, налогообложения, финансов, маркетинга, 

менеджмента и приобретение практических навыков создания и развития собственного 

бизнеса. 

Задачи дисциплины:   

- изучение основных понятий и принципов индивидуальной предпринимательской 

деятельности; 

- исследование законодательных и нормативных актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность; 

- освоение методов исследования конкурентов и анализа их деятельности; 

- развитие способности анализировать экономические и социальные условия, в 

которых осуществляется предпринимательская деятельность; 

- оценка состояния предпринимательской деятельности и особенностей ведения 

бизнеса в периоды экономических кризисов; 

- знание процесса государственной регистрации субъектов малого 

предпринимательства; 

- умение организовать учет, формировать отчетность и осуществлять 

налогообложение для субъектов малого предпринимательства; 

- умение проводить маркетинговую деятельность для субъектов малого 

предпринимательства; 

- знание методик бизнес-планирования в предпринимательской деятельности. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

общих 

 выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам (ОК 1); 

 планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях (ОК 3); 

 эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде (ОК 4). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 1 применять полученные знания и 

сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных 

социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, 

продавца, индивидуального 

предпринимателя, акционера, наемного 

работника, налогоплательщика); вести 

личный бюджет, в том числе используя 

существующие программные продукты 

основные виды личных доходов и 

расходов, понимает целесообразность 

экономического и финансового 

планирования и принципы ведения 

личного бюджета. 

ОК 3 Определять актуальность нормативно- 

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

Содержание актуальной нормативно- 

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 



5 

 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности 

самообразования; основы 

предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес- планов; порядок 

выстраивания презентации 

ОК 4 Организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Индивидуальная предпринимательская деятельность» является 

дисциплиной профессионального гуманитарного и социально-экономического и 

общепрофессионального цикла учебного плана по специальности 54.02.02  Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), направленности Декоративная 

обработка металла.  

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины Контрольные и 

иные работы  

курсовы

е работы 

(проект

ы) 

часы 

Общая 

(макси

м.) 

лекции, 

уроки/в 

форме 

практ.под

готовки 

практ.зан./ 

семинары/в 

форме 

практ.подг

отовки 

лабор.зан консульт

ации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

66 32 16   18 +  - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  

обучающихся с преподавателем 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Коды 

компетенци

й лекции, 

уроки 

практ. 

занят./сем  

лабора

т.занят 

1.  Сущность и значение 

предпринимательской 

деятельности 

6 2   2 ОК 1 

2.  Виды предпринимательской 

деятельности. Объекты и 

субъекты предпринимательства 

6 2   2 ОК 1 

3.  Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

4 2   4 ОК 3 
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№ Тема, раздел 

Контактная работа  

обучающихся с преподавателем 

В т.ч. в 

форме 

практическ

ой 

подготовки 

Самост

оятельн

ая 

работа 

Коды 

компетенци

й лекции, 

уроки 

практ. 

занят./сем  

лабора

т.занят 

4.  Предпринимательский риск 4 2   2 ОК 4 

5.  Трудовые ресурсы 8 4   4 ОК 4 

6.  Конкуренция в 

предпринимательской 

деятельности 

4 2   2 ОК 4 

7.  Культура предпринимательства 4 2   2 ОК 4 

8.  Управление финансами 

предприятия 

предпринимательского типа 

8 4   4 ОК 3 

 ИТОГО 32 16   18  

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

  

Тема 1: Сущность и значение предпринимательской деятельности 

Понятие, задачи и содержание предпринимательской деятельности. Стимулы 

предпринимательства. Цели предпринимательской деятельности. Задачи предпринимателя 

на различных этапах осуществления предпринимательской деятельности. 

Тема 2: Виды предпринимательской деятельности. Объекты и субъекты 

предпринимательства 

Классификация предпринимательской деятельности по виду деятельности, формам 

собственности, количеству собственников, организационно-правовым и организационно-

экономическим формам, степени использования наемного труда и др. Производственное, 

коммерческое, финансовое, консультативное предпринимательство. 

Тема 3: . Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Правовое положение предпринимателей. Основные законодательные акты, 

регулирующие предпринимательскую деятельность в Российской Федерации. 

Предпринимательская деятельность граждан и юридических лиц. Уровни 

предпринимательской деятельности: индивидуальный предприниматель, организации, 

объединение. Основные правовые нормы предпринимательской деятельности: права, 

обязанности и ответственность предпринимателей. 
Тема 4: Предпринимательский риск 

Сущность предпринимательского риска. Классификация предпринимательских 

рисков. Показатели риска и методы его оценки. Основные способы снижения риска. 
Тема 5: Трудовые ресурсы 

Структура персонала предпринимательской фирмы. Процесс управления 

персоналом. Основные положения об оплате труда на предприятии предпринимательского 

типа. 

Тема 6: Конкуренция в предпринимательской деятельности 

Понятие и сущность конкуренции. Виды конкуренции. Методы конкуренции. 

Тема 7: Культура предпринимательства 

Сущность культуры предпринимательства. Корпоративная культура. 

Предпринимательская этика и этикет. Возникновение и формирование культуры 

предпринимательской организации за рубежом. 

Тема 8: Управление финансами предприятия предпринимательского типа 

Финансовые ресурсы предприятия. Система управления финансами на 

предприятии. Оценка финансового состояния предприятия. 
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5.3 Содержание практических занятий  

 

Тема 1. Сущность и значение предпринимательской деятельности 

Форма проведения занятия - дискуссия.  

Тема дискуссии: «Развитие и сущность предпринимательства в мире». 

Основные вопросы: 

1. Какие качества предпринимателя являются ключевыми? 

2. Как изменилось представление о предпринимателе в современном мире? 

3. В чем заключается инновационное мышление предпринимателя? 

4. Как трактовалось содержание предпринимательской прибыли разными 

учеными? 

5. Охарактеризуйте роли предпринимательства в социально-экономических 

отношениях. 

 

Тема 2. Виды предпринимательской деятельности. Объекты и субъекты 

предпринимательства 

Форма проведения занятия – тестирование. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Что понимается под предпринимательской деятельностью? 

                       а) Деятельность, направленная на создание и управление предприятием. 

                       б) Деятельность, осуществляемая в целях получения прибыли. 

                       в) Деятельность, связанная с производством и продажей товаров и услуг. 

2. Какие виды предпринимательской деятельности вы знаете? 

                       а) Промышленная, коммерческая, финансовая. 

                       б) Открытие собственного бизнеса, работа на частное предприятие, участие в 

франчайзинге. 

                       в) Малый бизнес, средний бизнес, крупный бизнес. 

3. Что относится к объектам предпринимательской деятельности? 

                      а) Здания и сооружения, используемые для бизнеса. 

                      б) Процессы производства и предоставления услуг. 

                      в) Финансовые инструменты и интеллектуальная собственность. 

4. Кто является субъектом предпринимательской деятельности? 

                      а) Любой гражданин, занимающийся бизнесом. 

                      б) Юридические лица, зарегистрированные как предприниматели. 

                      в) Только государственные компании и крупные корпорации. 

5. Какие особенности имеет предпринимательская деятельность в малом 

бизнесе? 

                     a) Более высокий уровень риска и ограниченные финансовые ресурсы. 

                       б) Большая гибкость и возможность принимать оперативные решения. 

                       в) Участие государства и господдержка. 

6. Какие основные права и обязанности имеют субъекты предпринимательской 

деятельности? 

                       a) Право на свободу предпринимательской деятельности и обязанность 

исполнять налоговые обязательства. 

                       б) Право на получение государственных льгот и обязанность следовать 

законодательству. 

                       в) Право на защиту своих интересов и обязанность обеспечивать социальные 

гарантии. 

7. Что можно отнести к примерам объектов предпринимательской 

деятельности? 

                      a) Производственное оборудование и законодательные акты. 
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                      б) Информационные технологии и транспортные средства. 

                      в) Торговые марки и бренды, недвижимость. 

 

Тема 3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Форма проведения занятия – дискуссия. 

Тема дискуссии: «Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности в России». 

Основные вопросы: 

1. Какие основные нормативно-правовые акты регулируют предпринимательскую 

деятельность в нашей стране? 

2. Какое значение имеют лицензии и разрешительные документы для 

предпринимателей? 

3. Какие ограничения существуют на предпринимательскую деятельность в целях 

защиты интересов государства и общества? 

4. Какое наказание предусмотрено в случае нарушения правил 

предпринимательской деятельности? 

5. Какие меры государства предусмотрены для поддержки и стимулирования 

предпринимательства? 

6. Как регулируется противодействие недобросовестной конкуренции и 

монополистическому поведению на рынке? 
 

Тема 4. Предпринимательский риск 

Форма проведения занятия – дискуссия. 

Тема дискуссии: «Управление предпринимательским риском». 

Основные вопросы: 

1. С какой целью раздел «Анализ и оценка рисков» приводится в бизнес-плане? 

2. Назовите основные виды риска. Какие из них непосредственно связаны 

осуществлением деятельности предприятия? 

3. На какие факторы риска предприятие может оказывать непосредственное 

воздействие? 

4. Что понимают под риском инвестиционного проекта? 

5. Каковы способы снижения высокой степени риска? 

6. Назовите основные методы количественного анализа риска 

 

Тема 5. Трудовые ресурсы 

Форма проведения занятия – практико-ориентированные задания, 

тестирование. 
Примеры практико-ориентированных заданий: 

Задание 1. Предложен ряд ситуаций для обсуждений: 

a) В крупных фирмах Запада менеджерами проводится дифференцированная 

политика трудовых ресурсов: выделяется «ядро» и «периферия». Объясните 

преимущества. 

b) Около 1 млн «кружков качества» Японии объединяют более 10 млн работников. 

Почему именно эта форма групповой работы столь актуальна? Сформулируйте 

принципы организации труда в таких кружках. 

c) Разработайте систему вознаграждения за труд конкретного (условного) 

предприятия, руководствуясь принципами М. Бефа. 
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Задание 2. Необходимо подобрать к каждому из стимулов, представленных в 

таблице, соответствующие им способы морального стимулирования. 

Виды морального стимулирования 

Общественное признание 

личных заслуг 

Общественное признание 

коллективных заслуг 

Личное признание со 

стороны начальства 

   

 продвижение по службе; 

 организация торжественных обедов в честь сотрудников, внесших 

существенный вклад в успехи фирмы; 

 публичное признание заслуг на проводимых совещаниях, в том числе при 

подведении итогов годовой работы фирмы; 

 увеличение размеров и улучшение интерьера занимаемого кабинета; 

 устное выражение благодарности за хорошо сделанную работу сразу же 

после ее завершения; 

 широкое информирование всего персонала фирмы о достижениях группы 

сотрудников; 

 письменная благодарность за выполнение работы; 

 беседа с руководством о результатах работы…; 

 специальные поручения как выражение доверия руководства; 

 почетные знаки и грамоты. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Что является основой для определения стоимости труда? 

                        а) Уровень образования 

                        б) Стаж работы 

                        в) Уровень профессионального мастерства 

                        г) Уровень спроса и предложения на рынке труда 

2. Что такое рынок труда? 

                       а) Место, где продаются товары 

                       б) Место, где нанимаются работники 

                       в) Место, где устанавливаются цены на товары 

                       г) Место, где торгуют валютой 

3. Что включает в себя понятие "трудовой потенциал"? 

                       а) Уровень безработицы 

                       б) Уровень заработной платы 

                       в) Квалификацию и навыки работников 

                       г) Рост экономики страны 

4. Что такое трудовая миграция? 

                       а) Перемещение работников из одной страны в другую 

                       б) Переход на другую работу внутри одной страны 

                       в) Временное прекращение работы 

                       г) Переход от ручного труда к умственному труду 

5. Что такое человеческий капитал? 

                       а) Физическое состояние работника 

                       б) Научно-технические знания и навыки 

                       в) Финансовые сбережения работника 

                       г) Материальные ценности, приобретенные работником 

 
Тема 6. Конкуренция в предпринимательской деятельности 

Форма проведения занятия – опрос. 

Основные вопросы: 

1. Основные формы конкуренции в предпринимательской деятельности 
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2. Значение конкуренции для предпринимателей и экономики в целом 

3. Стратегии конкуренции для выживания и процветания на рынке 
4. Степень конкуренции в зависимости от региона и размера предприятия 
5. Основные навыки и характеристики необходимы для успешного 

соперничества в предпринимательской деятельности 
 

Тема 7. Культура предпринимательства 

Форма проведения занятия – опрос. 

Основные вопросы: 

1. Личностные качества предпринимателя 

2. Имидж предпринимателя 

3. Деловая этика предпринимателя и этикет предпринимателя 

4. Требования деловой морали западных экспертов 

 

Тема 8. Управление финансами предприятия предпринимательского типа 

Форма проведения занятия – тестирование. 

Примеры тестовых заданий: 

1. Какие категории составляют финансовый ресурс предприятия? 

                     а) Собственные средства и заемные средства 

                     б) Товары и услуги 

                     в) Работники и клиенты 

2. Какие методы финансового анализа используются для оценки деятельности 

предприятия? 

                    а) Горизонтальный и вертикальный анализ 

                    б) SWOT-анализ и PEST-анализ 

                    в) Скрамблинг и закон Мурафьева 

3. Какие факторы влияют на привлечение финансирования? 

                    а) Кредитная история предприятия и уровень конкурентоспособности 

                    б) Политическая ситуация в стране и долгосрочные планы компании 

                    в) Профессионализм исполнительного директора и ценовая политика 

предприятия 

4. Каким образом предпринимательское предприятие может управлять своими 

финансами? 

                    а) Определение целей финансовой деятельности и разработка финансовой 

стратегии 

                    б) Проведение регулярного аудита финансовых операций 

                    в) Принятие оперативных решений на основе интуиции руководителя 

5. Что такое финансовое планирование? 

                    а) Оценка деятельности конкурентов и разработка стратегии 

                    б) Подготовка бюджета расходов и доходов на предстоящий период 

                    в) Анализ экономических показателей и разработка инвестиционной 

программы 

6. Какие методы используются для контроля финансовой деятельности 

предприятия? 

                   а) Финансовый аудит и анализ финансового состояния 

                   б) Проведение маркетинговых исследований и оценка эффективности 

рекламных кампаний 

                   в) Опросы сотрудников и клиентов предприятия 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной 

работы и задания для обучающихся специальности 54.02.02  Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам).  

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 18 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,25 х 8  2 

2 Самостоятельное изучение тем 

дисциплины 

1 тема 1,0-8,0 1,0 х 8   8 

3 Подготовка к практическим 

занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 1,0 х 8   8 

 Итого:    18 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии. 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Оценочные средства текущего контроля: тест, опрос, дискуссии, практико-

ориентированные задания. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета.  

Зачет по дисциплине может проводиться в устной форме. 

Зачетное задание один теоретический вопрос и практико-ориентированное задание  

Ответ на теоретический вопрос, требующий изложения, должен быть представлен в 

виде грамотно изложенного, связного текста, позволяющего проследить логику 

рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. Ответ, представляющий бессвязный 

набор определений и иных положений, рассматривается как неверный. Наличие в ответах 

любой грубой ошибки является основанием для снижения оценки. Оценка за письменный 

экзамен может быть снижена за небрежное оформление работы (недопустимые 

сокращения, зачеркивания, неразборчивый почерк).  

При выполнении практического задания необходимо уметь презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности;  

Пример практического задания:  «Расчитать и оформить Бизнес- план 

собственного малого предприятия или ИП связанного с профильной творческой 

лдеятельностью» 
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При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Кисова, А. Е. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие 

для СПО / А. Е. Кисова, К. В. Барсукова. — 2- е изд. — Липецк, Саратов : 

Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 

2022. — 104 c. — ISBN 978-5-00175-120-5, 978-5-4488-1519-5. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https:// www.iprbookshop.ru/121370.html 

Эл. ресурс 

2 Серпухова, Е. П. Основы предпринимательства и бизнес-планирования : 

учебник для СПО / Е. П. Серпухова, О. Г. Сайманова. — Саратов : 

Профобразование, 2022. — 175 c. — ISBN 978-5-4488-1373-3. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/116273.html 

Эл. ресурс 

 

8.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Герасимова, О. О. Основы предпринимательской деятельности : пособие / О. 

О. Герасимова. — Минск : Республиканский институт профессионального 

образования (РИПО), 2019. — 269 c. — ISBN 978-985-503-905-2. — Текст : 

электронный // Электронно- библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http:// www.iprbookshop.ru/93392.html 

Эл. ресурс 

 

8.3 Справочно-библиографические и периодические издания 

Российский экономический журнал 

Менеджмент в России и за рубежом 
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8.4 Нормативные правовые акты 

 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 2000. № 32. - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».  

2. Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ “О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации” // Собрание законодательства РФ. 2007. 

№ 31. - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2010 г. № 

771 “Об утверждении Порядка информационного взаимодействия налоговых органов и 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль и надзор в 

сфере экономики, в части предоставления информации о фактах осуществления 

налогоплательщиками наличных расчетов” // Собрание законодательства РФ. 2010. № 41. 

- Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».  

4. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ “О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” // Собрание 

законодательства РФ. 2001. № 33. - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2020 г. № 

545 “Об утверждении Правил предоставления налогоплательщикам возвратов налогов и 

сборов” // Собрание законодательства РФ. 2020. № 17. - Режим доступа: СПС 

«КонсультантПлюс».  

6. Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 33. - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Федеральная налоговая служба – Режим доступа: https://www.nalog.gov.ru/rn77/ 

Национальный онлайн-портал для предпринимателей – Режим доступа: 

https://мойбизнес.рф/?amp&amp&amp 

Отраслевое интернет-издание для малого и среднего бизнеса - Режим доступа: 

https://ppt.ru/ 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Базы данных:  

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим и семинарским занятиям. 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
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4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых 

актов, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Microsoft Windows 8 Professional 

Microsoft Office Professional 2010 
 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

учебные аудитории. 

 

13 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 
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– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

ДЕКОРАТИВНАЯ КОМПОЗИЦИЯ 

Трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

Цель дисциплины: Целью освоения учебной дисциплины «Декоративная компози-

ция» является изучение основных закономерностей стилизации в декоративной компози-

ции; развитие профессиональных навыков через формирование практических умений сти-

лизации природных объектов; ориентация в основных вопросах теории декоративной ком-

позиции. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при про-

ектировании изделий декоративно-прикладного искусства. (ПК 1.3). 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

анализировать особенности формы; анализировать композиционное построение, 

схемы; применять законы композиции  

делать сбор исходного материала для поставленной или заданной темы 

обрабатывать последовательно, поэтапно собранный по теме материал 

самостоятельно решать задачи композиционных построений 

Знать: 

законы композиции 

типы композиций 

способы и приемы организации плоскости, объемов, пространства 

средства выразительности 

Владеть: 

приемами эскизирования в графике и цвете;  

способами и приемами гармонизации композиции. 

 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

Целью освоения учебной дисциплины «Декоративная композиция» является изу-

чение основных закономерностей стилизации в декоративной композиции; развитие 

профессиональных навыков через формирование практических умений стилизации 

природных объектов; ориентация в основных вопросах теории декоративной компози-

ции. 

Изучение данной дисциплины способствует развитию индивидуальных, творче-

ских возможностей у бакалавров, которые будут осуществлять проектную деятель-

ность на ювелирных предприятиях (организациях). 

Задачи дисциплины:   

- Формирование у студентов профессиональной компетентности, которая предпола-

гает овладение средствами художественной выразительности в реалистическом и стилизо-

ванном изображении окружающей нас действительности. 

- Использование закономерностей композиционной гармонии, эмоционального воз-

действия декоративной композиции на зрителя; 

- Воспитание   художественно – эстетической культуры и художественного вкуса. 

- Подготовка   студентов к самостоятельной профессиональной деятельности. 
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В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих професси-

ональных задач: 

− Разработка художественных проектов изделий с учетом конструктивно-технологи-

ческих, эстетических, стилистических, экономических параметров; 

− Эффективное использование традиционных и новых методов художественного про-

ектирования; 

− Изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по 

тематике профессиональной деятельности; 

− Использование информационных технологий при разработке новых изделий тек-

стильной и легкой промышленности; 

− Проектирование изделий декоративно-прикладного искусства, индивидуально-го и 

интерьерного назначения и воплощение их в материале. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины «Декоративная композиция» является формиро-

вание у обучающихся следующих компетенций:  

профессиональных 

- Способностью использовать базовые знания по профессии в художественном проектиро-

вании (ПК 1.3). 

 
Компетенция Код по 

ФГОС  

Результаты обучения 

Собирать, анализиро-

вать и систематизи-

ровать подготови-

тельный материал 

при проектировании 

изделий декора-

тивно-прикладного 

искусства 

ПК 1.3 знать законы композиции; типы композиций; 

способы и приемы организации 

плоскости, объемов, пространства; 

средства выразительности 

 
уметь анализировать особенности формы; 

анализировать композиционное 

построение, схемы, применять законы 

композиции;  

делать сбор исходного материала для 

поставленной или заданной темы 

обрабатывать последовательно, 

поэтапно собранный по теме материал 

самостоятельно решать задачи 

композиционных построений 

 
владеть приемами эскизирования в графике и 

цвете; способами и приемами гармони-

зации композиции. 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Декоративная композиция» является дисциплиной общепрофессионального 

цикла учебного плана по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (направленность: Художественная обработка металла)   
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные работы  

курсо-

вые ра-

боты 

(про-

екты) 

часы 

Об-

щая 

(мак-

сим.) 

лекции, 

уроки/в 

форме 

практ.по

дготовки 

практ.зан./ 

семи-

нары/в 

форме 

практ.под-

готовки 

лабор.зан консуль-

тации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

72 18 18   34  +   

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  

обучающихся с преподавателем 

В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Самостоя-

тельная ра-

бота лекции практ. за-

нят./сем  

лабо-

рат. 

1.  Организация декоративной ком-

позиции 

1    1 

2.  Равновесие в декоративной ком-

позиции, соотношение форм 

1 1   1 

3.  Членение плоскости на части.  1 1   2 

4.  Ритмическая организация моти-

вов 
1    2 

5.  Оверлепинг и его роль в декора-

тивной композиции 
1 1   2 

6.  Построение пространства 1    2 

7.  Изображение объемных форм в 

декоративной композиции 
1 1   2 

8.  Способы организации простран-

ства. 
1 1   2 

9.  Стилизация в декоративной ком-

позиции 
1 1   4 

10.  Графические возможности в деко-

ративном изображении объектов.  
1 2   2 

11.  Рисование, приближенное к ре-

альности 
2 4   4 

12.  Изображение объектов с элемен-

тами стилизации 
1 1   2 

13.  Изображение стилизованных объ-

ектов и композиций из них 
1 3   2 

14.  Графическое изображение натюр-

мортных постановок 
4 2   8 

15.  Подготовка к экзамену      

 ИТОГО 18 18   34 
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5.2 Содержание учебной дисциплины 

  

Тема 1: Организация декоративной композиции 

- композиция 

- два способа художественной организации композиции 

- основные законы создания декоративной композиции 

Тема 2: Равновесие в декоративной композиции, соотношение форм 

- размещение элементов композиции 

- количественное соотношение тональных и цветовых контрастов 

- месторасположение зрительных элементов 

- масштаб, пропорции, модуль 

-виды равновесия 

 

 

Тема 3: Членение плоскости на части.  

- членение плоскости по принципу симметрии 

- членение плоскости на части по принципу асимметрии 

- напрпавления членения 

- типы линий членения 

 

 

 

Тема 4: Ритмическая организация мотивов 

- ритмическая организация элементов композиции на плоскости 

- неканонизированный ритм 

- ритмическое чередование с нарастанием или убыванием качеств: размер, поворот, мера 

сложности, цветовая и тональная насыщенность, степень графической обработки формы 

 

 

Тема 5: Оверлепинг и его роль в декоративной композиции 

- виды оверлеппинга 

- методы усиления оверлеппинга  

 

Тема 6: Построение пространства 

- изображение глубины на плоскости 

- сложивщиеся системы перспективы 

- сферическое восприятие пространства 

 

 

Тема 7: Изображение объемных форм в декоративной композиции 

- объем-форма 

-художественный образ в изображении 

- принцип художественного обобщения  

 

Тема 8: Способы организации пространства 

- декоративная монокомпозиция 

- приемы, усиливающие впечатление декоративности композиции (дробление изображе-

ния, введение постоянного модуля и фиксация его цветом и др.) 

- введение орнаментального мотива в композицию 

 

Тема 9. Стилизация в декоративной композиции 

- стилизация в орнаменте 
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- декоративная стилизация в натюрморте 

- стилизация прородных форм 

- стилизация в декоративном пейзаже 

Тема 10. Графические возможности в декоративном изображении объектов.  

- способы достижения выразительности декоративного рисунка 

- виды графического изображения в декоротивной композиции 

Тема 11. Рисование, приближенное к реальности 

- декоративное рисование объекта без использования искажений формы 

-степени проработка формы 

- композиционный акцент 

Тема 12. Изображение объектов с элементами стилизации 

- аналитический подход в обработке формы 

- трансформация форм 

- декоративная обработка поверхности 

Тема 13. Изображение стилизованных объектов и композиций из них 

-соответствие пластики линий и декора объекту 

- узнаваемость объекта 

Тема 14. Графическое изображение натюрмортных постановок 

- принципы выбора ракурса изображения 

-декоративный и пластический анализ постановки 

-стилизация объектов в постановке 

-нанесение декора с учетом формы предметов 

  

… 

5.3 Содержание практических занятий  

 

Тема 1. Равновесие в декоративной композиции, соотношение форм 

Форма проведения занятия – практико-ориентированное задание 

 

Тема 2. Членение плоскости на части. 

Форма проведения занятия – практико-ориентированное задание.  

 

Тема 3. Оверлепинг и его роль в декоративной композиции 

Форма проведения занятия – практико-ориентированное задание  

 

Тема 4. Изображение объемных форм в декоративной композиции 

Форма проведения занятия – практико-ориентированное задание 

  

Тема 5. Способы организации пространства 

Форма проведения занятия – практико-ориентированное задание 

 

Тема 6. Изображение объектов с элементами стилизации 

Форма проведения занятия – практико-ориентированное задание 

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

 

 

 



 7 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной ра-

боты и задания для обучающихся специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное ис-

кусство и народные промыслы (направленность: Художественная обработка металла) 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 34 час. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измере-

ния 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоем-

кость СРО, 

час. 

2 Самостоятельное изучение тем 

дисциплины 

1 тема 1,0-8,0 2,0 х 14   28 

5 Подготовка к практическим за-

нятиям 

1 занятие 0,3-2,0 0,5 х 6  3 

8 Подготовка к экзамену 1 тест по 

теме 

1,0-8,0 3,0 х 1  3 

 Итого:    34 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом за-

нятии. 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Оценочные средства текущего контроля: проверка на практическом занятии, опрос. 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме экзамена  

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 
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50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

9.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бакушинский, А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии ре-

ального пространства [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Бакушинский. 

- Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. - 64 с. - Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/91061. - Загл. с экрана. 

Эл. ресурс 

2 Власов, В.Г. Теория формообразования в изобразительном искусстве [Электронный 

ресурс] : учебник / В.Г. Власов. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : СПбГУ, 2017. 

- 264 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/105325. - Загл. с экрана. 

Эл. ресурс 

3 Глазова, М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / М.В. Глазова, В.С. Денисов. - Электрон. дан. - Москва : , 

2012. - 220 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/109267. - Загл. с экрана. 

Эл. ресурс 

4 Голубева. О. Основы композиции. Учебное пособие/О. Л. Голубева. - М. 2014 6 

5 Никитина Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Никитина Н.П. - Электрон. текстовые данные. - Екатеринбург: 

Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 134 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68517.html. - ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

6 Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.В. Паранюшкин. - Электрон. дан. - 

Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. - 100 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102380. - Загл. с экрана. 

Эл. ресурс 

7 Ушакова, С.Г. Развитие композиционных умений студентов художественных фа-

культетов университета [Электронный ресурс] : монография / С.Г. Ушакова. - Элек-

трон. дан. - Москва : ФЛИНТА, 2014. - 147 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/51853. - Загл. с экрана. 

Эл. ресурс 

 

9.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бадян В.Е. Основы композиции [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ 

Бадян В.Е., Денисенко В.И. - Электрон. текстовые данные. - М.: Академический Про-

ект, Трикста, 2017. -  225 c. 

Эл. ресурс 

2 Бордукова И.Н. Стилизация растительных форм [Электронный ресурс] : методиче-

ские указания для выполнения графических заданий на «Учебной рисовальной 

(бионической) практике» / И.Н. Бордукова. - Электрон. текстовые данные. - Орен-

бург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2008. - 27 c 

Эл. ресурс 

3 Дружкова Наталия Ивановна, Васильева Елена Ивановна - Теория цвета В. Кандин-

ского и ее использование в условиях современной художественной школы 

Научное мнение - 2017г. №6 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78932.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

4 Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах/И. Иттен. - М. 

2001.   

20 

5 Ю.Ф. Катханова, Дун Юэ - Критерии гармоничного цветового восприятия 

Преподаватель ХХI в. - 2016г. №1(ч.1) Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/78932.html. - ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 
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6 Погосская Ю.В. Композиция [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Погосская Ю.В. - Электрон. текстовые данные. - Набережные Челны: Набережно-

челнинский государственный педагогический университет, 2018. - 35 c. - Режим до-

ступа: http://www.iprbookshop.ru/77569.html. - ЭБС «IPRbooks» 

Эл. ресурс 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru 
 

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским), лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

12. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Adobe Photoshop 2010 

БАЗЫ ДАННЫХ 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 
 https://www.scopus.com/custo mer/profile/display.uri 

 

Е-library: электронная научная библиотека: 

https://elibrary.ru 
 

 

13. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, включающей: специальные помещения, укомплектованные специализированной 

мебелью, и представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа: 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

http://window.edu.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Практические занятия проводятся в аудиторных условиях под руководством препо-

давателя. Для занятий необходима специально оборудованная аудитория, оснащенная обо-

рудованием для рисунка: подиумы, софиты, мольберты, а также хорошая освещенность (не 

ниже 400 Лк. на уровне рабочей поверхности). Занятия проводятся с применением лучших 

студенческих работ.  

 

 

 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-

ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-

тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-

ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-

альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 

с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде-

лённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 
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учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован-

ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.12 Основы 3D моделирования 

Трудоемкость дисциплины: 139 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

Цель дисциплины: Целью дисциплины «Основы 3-D моделирования» является 

овладение студентами теоретическими и практическими знаниями по созданию 

трехмерных изображений средствами трехмерной графики  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при проектировании изделий 

традиционного прикладного искусства. 

уметь: 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

уметь применять телекоммуникационные средства; 

Уметь выполнять проектирование и дизайн физических объектов  

в 3D редакторе Blender 

знать: 

состав функций и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

основные понятия 3D моделирования - основы работы в 3D редакторе Blender 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью дисциплины «Основы 3-D моделирования» является овладение 

студентами теоретическими и практическими знаниями по созданию трехмерных 

изображений средствами трехмерной  

Задачи дисциплины:   

Формирование основных компонентов проектной культуры студентов и приобщение 

их к дизайнерской деятельности посредством изучения основ трехмерного моделирования. 

Приобретение и развитие студентами практических умений и навыков создания, и 

построения различных трехмерных моделей, сцен, видов композиций для разработки 

макетов буклетов, рекламных материалов; создания электронных макетов книг, брошюр; 

создания картин, рисунков, плакатов. 

Формирование навыков самостоятельной разработки и визуализации изделий на базе 

программ трехмерного поверхностного моделирования 

- основные понятия 3D моделирования - основы работы в 3D редакторе Blender 

-основные настройки материалов, текстур в редакторе Blender 

-основы анимации 3D моделей 

-методы пост-обработки и экспорта 3D моделей 

-способы моделирования взаимодействия физических объектов в 3D редакторе Blender 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

профессиональных 

ПК. 1.7 - Использовать компьютерные технологии при проектировании изделий 

традиционного прикладного искусства  
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В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

 

Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ПК 1.7. - Использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

уметь применять телекоммуника-

ционные средства; 

 

- Уметь выполнять проектирование 

и дизайн физических объектов в 3D 

редакторе Blender 

- состав функций и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

- основные понятия 3D 

моделирования - основы работы в 

3D редакторе Blender 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы 3D моделирования» является дисциплиной 

общепрофессионального цикла учебного плана по специальности 54.02.02 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 

(декоративная обработка металла) квалификация художник-мастер 

. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

   

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные работы  

курсовы

е работы 

(проект

ы) 

часы 

Общая 

(макс..) 

лекции, 

уроки/в 

форме 

практ.по

дготовки 

практ.зан./ 

семинары/

в форме 

практ.подг

отовки 

лабор.зан консуль

тации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

139 34 68   37 +  - - 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  

обучающихся с 

преподавателем 

В т.ч. в 

форме 

практич-й 

подготовки 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

Коды 

компетенци

й  

лекции практ. 

занят  

лабора

т.занят 

1.  Моделирование 18 36   16 ПК1.7 

2.  Анимация 12 24   17 ПК1.7 

3.  Освещение. Рендеринг 4 8   4 ПК1.7 

 ИТОГО 34 68   37  

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

  

Тема 1: Моделирование 
Основные концепции моделирования Обзор основных концепций моделирования. 

Распространенные рекомендации к подготовке к сеансу моделирования. Основные методы 

моделирования трехмерных объектов с помощью компьютерных систем. 

 

Тема 2: Анимация 

Основные концепции анимации Обзор некоторых основных концепций анимации, включая 

использование ключевых 

кадров и фазовка, элементы сценария и раскадровка, а также передача эмоций и мыслей с 

помощью анимированного персонажа. Художественный и творческий процесс на стадии 

подготовки производства и начальной 

производственной стадии. 

 

Тема 3: Освещение. Рендеринг 

Источники освещения Процесс визуализации света. Типы истончиков света. Основные 

элементы источника света. 

Основные концепции рендеринга Этапы процесса 

рендеринга. Методы рендеринга. 

 

5.3 Содержание практических занятий  

 

Тема 1. Моделирование 

Интерфейс программы Blender. 

Работа с основными мешобъектами. Главные модификаторы. 

Режим редактирования. Экструдирование 

Тема 2 Анимация 

Режим пропорционального редактирования вершин. Объединение / разделение 

мешобъектов. 

Материал. Основные настройки материала. Текстура. Основные настройки 

текстуры. Настройки визуализации. 

Раздел «Рендер». Основные настройки визуализации. 

Трассировка лучей. Отражение и преломление. 

Тема 3. Освещение. Рендеринг 
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Диаграмма ключей (Dope Sheet) и Редактор графов (Graph Editor). Анимирование 

материалов, ламп и настроек окружения. Модификаторы Subsurf , Array, Bevel, Build. 

Настройка частиц и влияние материалов на частицы. Взаимодействие частиц с объектами и 

силами. Физика объектов. Система нодов.  

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной 

работы и задания для обучающихся специальности 54.02.02 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 37 час. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Основные концепции 

моделирования. 

1 час 0,3-2,0 1, 0 х 10 10 

2 Основные методы 

моделирования 

1 тема 0,3-2,0 2,0 х 3 6 

3 Основные концепции 

анимации.) 

1 тема 0,3-2,0 0,5 х 20 10 

4 Основные методы 

компьютерной анимации 

1 занятие 0,3-2,0 0,5 х 15 7 

5 Источники освещения 1 занятие 0,3-2,0 2 х 1  2 

6 Основные концепции 

рендеринга 

1 работа 0,3-2,0 2 х 1  2 

 Итого:    37 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии 

. 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Оценочные средства текущего контроля: проверка на практическом занятии, опрос. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

виде Зачета в форме просмотра практического (тестового) задания по итогам 

семестра. 
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Пример практического (тестового) задания: 

«Разработка анимированной трехмерной компьютерной модели для 

применения в учебном процессе по смежным дисциплинам. Создание сцены, 

окружения, освещения и анимации» 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

-создать сцену и построить освещение. 

-создать трехмерную компьютерную модель; 

-выполнить анимирование готовой модели. 

Для реализации проекта выбрана платформа Blender 3D – профессиональное 

открытое программное обеспечение для создания и редактирования трехмерной графики и 

анимации 

 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература 

  
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии. Учебник для СПО. 

М.: «Юрайт», 2019         

5 

2 Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: учебник и практикум 

для СПО.-2-е изд.-М.: Юрайт, 2019. 

10 

 Боресков А.В. Компьютерная графика: учебник и практикум для СПО.-М.: Юрайт, 

2019 

5 

3 Майкрософт. Основы компьютерных сетей. – М., 2015 5 

 

8.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Аверин В.Н. Компьютерная инженерная графика, ОИЦ «Академия», 2021. 5 

2 Залогова Л.А. Компьютерная графика. Практикум. Учебное пособие. 

Элективный курс. – М., 2019. 

5 

3 Малясова С.В., Демьяненко С.В. Информатика и ИКТ. Пособие для подготовки 

к ЕГЭ, ОИЦ «Академия», 2019. 

5 
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8.3 НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве 

[Электронный ресурс]: Конвенция № 17 1925. - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» 

2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс»  

3. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».  

6. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

8. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30 дек. 2001г. 

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

Ресурсы сети Интернет: 

Например: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  

Современный менеджмент -  http://1st.com.ua.  

Сайт журнала «Корпоративный менеджмент» -  http://www.cfin.ru.  

Деловая пресса -  http://www.businesspress.ru. 

Журнал «Автотранспортное предприятие» http://www.atp.transnavi.ru/  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Базы данных:  

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим/семинарским/, лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников выбрать нужное, добавить своё. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

  

http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rpp.ru/
http://1st.com.ua/
http://www.cfin.ru/
http://www.businesspress.ru/
http://www.atp.transnavi.ru/
https://elibrary.ru/
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11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Microsoft Windows 10 Professional 

Microsoft Office Standard 2013 

Blender 3D – профессиональное открытое программное обеспечение для создания и 

редактирования трехмерной графики и анимации 

 CorelDraw X6 

ONLYOFFICE Desktop Editors - свободный офисный пакет, www.onlyoffice.com 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

 - (перечислить нужные кабинеты из ФГОС – при наличии); 

- (перечислить используемые по дисциплине лаборатории из ФГОС – при наличии); 

- мастерские (перечислить используемые по дисциплине мастерские из ФГОС – при 

наличии); 

- полигоны (перечислить используемые по дисциплине полигоны из ФГОС – при 

наличии). 

 

13 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

https://континентсвободы.рф/link/1438/
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– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
Контрольная 

работа  

 Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. Рекомендуется для оценки 

знаний и умений студентов 

 Комплект 

контрольных заданий 

по вариантам  

Методические 

указания по 

выполнению* работ 

Образцы 

выполненных работ 
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Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 

диспут, дебаты  

 Оценочные средства, позволяющие включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного 

вопроса, проблемы и оценить их умение, 

аргументировать собственную точку зрения. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений 

студентов 

 Перечень 

дискуссионных тем 

для проведения 

круглого стола, 

дискуссии, полемики, 

диспута, дебатов.  

Наблюдение Целенаправленное и систематизированное 

отслеживание деятельности обучающегося в 

соответствии с заранее выработанными 

показателями. Рекомендуется для оценки 

личностных качеств 

 

Опрос Опрос - важнейшее средство развития мышления и 

речи. Позволяет оценить знания и кругозор студента, 

умение логически построить ответ, владение 

монологической речью и иные коммуникативные 

навыки 

Вопросы для 

проведения опроса. 

Портфолио   Целевая подборка работ студента, раскрывающая 

его индивидуальные образовательные достижения в 

одной или нескольких учебных дисциплинах. 

Рекомендуется для оценки дисциплинарных 

частей и компетенций в целом 

 Структура 

портфолио. 

Методические 

рекомендации по 

составлению и 

использованию 

портфолио 

Проект   Конечный продукт, получаемый в результате 

планирования и выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе решения 

практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве, уровень 

сформированности аналитических, 

исследовательских навыков, навыков практического 

и творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. Рекомендуется для оценки умений 

и владений студентов 

 Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов.  

Методические 

рекомендации* и 

образцы проектов 

Практико-

ориентированное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков 

обучающегося, в котором обучающемуся 

предлагают решить реальную профессионально-

ориентированную ситуацию 

Комплект практико-

ориентированных 

заданий 

Образец решения 

заданий 

Рабочая тетрадь   Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. Рекомендуется для оценки 

умений студентов 

 Образец рабочей 

тетради  
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Разноуровневые 

задачи и задания  

 Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать знание фактического материала 

(базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение 

правильно использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения.  

Рекомендуется для оценки знаний умений и 

владений студентов 

 Комплект 

разноуровневых задач 

и заданий. 

Методические 

рекомендации по 

выполнению* и 

образцы 

выполненных заданий  

Расчетно- 

графическая 

работа (задание) 

 Средство проверки умений применять полученные 

знания по 

 заранее определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в целом.  

Рекомендуется для оценки умений студентов 

 Комплект заданий  

 для выполнения 

расчетно-

графической работы 

(задания) 

Методические 

рекомендации по 

выполнению*  

Образцы 

выполненных работ 

(заданий)  
 

Реферат   Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

 Рекомендуется для оценки знаний и умений 

студентов 

 Темы рефератов  

Методические 

рекомендации по 

написанию 

рефератов* 

Образцы рефератов 
 

Собеседование   Средство контроля, организованное как 

коммуникативное взаимодействие преподавателя со 

студентом на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема 

знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п.  

Рекомендуется для оценки знаний студентов 

 Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины  
 

Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся.  

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 

Образцы выполненных 

заданий 
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Тест   Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося.  

Рекомендуется для оценки знаний, умений и 

владений студентов. 

 Тестовые задания  
 

Тренажер   Техническое средство, которое может быть 

использовано для контроля приобретенных 

студентом профессиональных навыков и умений по 

управлению конкретным материальным объектом. 

Рекомендуется для оценки умений и владений 

студентов 

 Комплект заданий 

для работы на 

тренажере  
 

Эссе   Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно проводить 

анализ этой проблемы с использованием концепций 

и аналитического инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений 

студентов 

 Тематика эссе  

Методические 

рекомендации по 

выполнению эссе* 

Образцы эссе 
 

Промежуточная аттестация 

Курсовой проект 

(работа) 

Форма контроля для демонстрации обучающимся 

умений работать с объектами изучения, 

критическими источниками, справочной и 

энциклопедической литературой, логично и 

грамотно излагать собственные умозаключения и 

выводы, обосновывать и строить априорную модель 

изучаемого объекта или процесса, создавать 

содержательную презентацию выполненной работы. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и 

владений студентов. 

Перечень тем 

курсовых проектов 

(работ). 

Методические 

рекомендации по 

выполнению проекта 

(работы)* 

Образцы проектов 

(работ) 

Зачет  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и 

владений студентов. 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к зачету 

Экзамен  Средство, позволяющее оценить знания, умения и 

владения обучающегося по учебной дисциплине. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и 

владений студентов. 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических заданий 

(билетов) к экзамену 

Отчет по НИРС Средство, позволяющее оценить способность 

студента получать новые и использовать 

приобретенные знания и умения в предметной или 

междисциплинарной областях. Рекомендуется для 

оценки умений и владений студентов 

Тематика НИРС и 

индивидуальные 

задания 

Отчет по 

практике 

Средство, позволяющее оценить способность 

студента решать задачи, приближенные к 

профессиональной деятельности. Рекомендуется 

для оценки умений и владений студентов. 

Задания на практику 

 

* - методические рекомендации по видам работ могут содержаться в общих 

методических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.13 СКУЛЬПТУРА И ПЛАСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Трудоемкость дисциплины: 36 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

 

Цель дисциплины:  

Целью дисциплины «Скульптура и пластическое моделирование» является 

формирование практического представления и овладение студентами навыками 

использования основных изобразительных материалов и техник, методы и способы 

пластического изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека; 

А так же навыками применения теоретических знаний в практической профессиональной 

деятельности. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

 

профессиональные 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка, живописи и скульптуры. 

 

Результат изучения дисциплины: 

уметь: 

использовать основные изобразительные материалы и техники; 

применять теоретические знания в практической профессиональной деятельности; 

осуществлять процесс изучения и профессионального изображения натуры, ее 

художественной интерпретации средствами пластического моделирования. 

знать: 

основы изобразительной грамоты, методы и способы графического и пластического 

изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Цель дисциплины «Скульптура и пластическое моделирование» является 

формирование практического представления и овладение студентами навыками 

использования основных изобразительных материалов и техник, методы и способы 

пластического изображения геометрических тел, природных объектов, пейзажа, человека; 

А так же навыками применения теоретических знаний в практической профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины:   

Формирование основных компонентов проектной культуры студентов и приобщение их к 

профессиональной деятельности посредством изучения основ скульптуры и 

пластического моделирования. Ознакомление обучаемых с современными методами и 

способами создания объёмных форм.  

 

Обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной деятельности 

должен: 

правильно употреблять основные понятия и термины (композиция, пластика, стиль и 

направление); 

характеризовать: понятие «плоскость-пространство»; 

объяснять взаимосвязь стилистических особенностей пластических форм; 

проводить анализ пластических форм для целей дизайн-проектирования; 

осознавать значение скульптуры и пластического моделирования в дизайне и 

искусстве; 

знать основные виды пластического моделирования и использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

профессиональных 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка, живописи и скульптуры. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  

умения и знания 

Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

 

ПК. 1.1 

 

- использовать основные 

изобразительные материалы и 

техники; 

- применять теоретические знания в 

практической профессиональной 

деятельности; 

- осуществлять процесс изучения  

и профессионального изображения 

натуры, ее художественной 

интерпретации средствами 

пластического моделирования 

 

 

- основы изобразительной грамоты, 

методы и способы графического и 

пластического изображения 

геометрических тел, природных 

объектов, пейзажа, человека 

 



4 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Скульптура и пластическое моделирование» является дисциплиной 

общепрофессионального цикла учебного плана по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (направленность: Художественная 

обработка металла)   

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины Контр

оль-

ные  

и 

иные 
работы 

курсовые 

работы  часы 

Общая 

(макси

м.) 

лекции, 

уроки/в 

форме 

практ.по

дготовки 

практ.зан./ 

семинары/

в форме 

практ.подг

отовки 

лабор.зан консульт

ации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

36 16 16   4 +  - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  

обучающихся с 

преподавателем 

В т.ч. в 

форме 

практи

ческой 

подгот

овки 

Самос

тояте

льная 

работ

а 

Коды 

компетенци

й и 

личностных 

результато

в (при 

наличии)  

лекц

ии, 

урок

и 

практ. 

занят./

сем  

лабор

ат.зан

ят 

1.  Раздел 1. Скульптура. 

Введение. Основные понятия.  

«Скульптура и пластическое 

моделирование» как система знаний 

о сущности скульптуры как вида 

изобразительного искусства, о специфике 

передачи глубины пространства в рельефе, 

об анатомических особенностях фигуры и 

головы человека. 

1      

ПК1.1 

2.  Тема 1.1. Архитектурный рельеф. Виды 

рельефов в зависимости от их высоты. Лепка 

барельефа и горельефа 

1  2     

ПК1.1 

3.  Тема 1.2. Лепка объёмной формы Круглая 

скульптура. Лепка обрубовочной головы 

2 4     

ПК1.1 

4.  Тема 1.3. Декоративная скульптура 

Стилизация фигуры геометрическими 

формами Сюжетная композиция. 

Тематический барельеф. 

2 4     

ПК1.1 

5.  Раздел 2. Пластическое моделирование 

Объёмно-пространственная композиция из 

бумаги. Трансформация образа Создание 

замкнутой объемно-пространственной 

формы. Работа нетрадиционными 

10 6   4  

ПК1.1 



5 

 

материалами. Тематическая композиция из 

материала по выбору 

 Итоговая аттестация  

в форме зачета 

      

 ИТОГО 16 16      

 
 

Введение. Основные понятия. 

Учебная дисциплина «Скульптура и пластическое моделирование» как система 

знаний о сущности скульптуры как вида изобразительного искусства, о специфике 

передачи глубины пространства в рельефе, об анатомических особенностях фигуры и 

головы человека. Образные задачи, необходимые для становления будущих дизайнеров 

Круглая скульптура и рельеф. Выразительные возможности скульптуры. Материалы и 

инструменты скульптуры. Особенности работы с мягкими материалами (пластилин). 

 

Раздел 1. Скульптура. 

Тема 1.1. Лепка барельефа и горельефа. 

Архитектурный рельеф. Знакомство с работой на плоскости.  

Виды рельефов в зависимости от их высоты.  

Особенности горельефа. Передача ощущения глубины пространства. 

Содержание практических занятий 

Лепка растительного орнамента с гипсовых модели. 

 

Тема 1.2. Лепка объёмной формы. 

Круглая скульптура. Главные типы круглой скульптуры: статуя, бюст, скульптурная 

группа. 

Содержание практических занятий 

Лепка обрубовочной головы Гудона. 

Этюд с натуры - лепка носа, глаз, губ, уха. 

 

Раздел 2. Пластическое моделирование 

Тема 2.1. 

Объёмно-пространственная композиция из бумаги. Трансформация образа. 

Создание замкнутой объемно-пространственной формы. 

Содержание практических занятий 

Приёмы работы с различными видами бумаги. 

Рельефные композиции. 

Создание замкнутой объемно-пространственной формы. 

Работа нетрадиционными материалами. Смешанная техника. 

Тематическая композиция из материала по выбору. 

 

 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной 

работы и задания для обучающихся специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы. 
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7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Оценочные средства текущего контроля: проверка на практическом занятии, опрос. 

  

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в виде 

Зачета в форме просмотра практического (итогового) задания.. 

Пример практического задания: 

«Лепка обрубовочной головы Гудона.  

(Лепка объёмной формы Круглая скульптура.) 

«Объёмно-пространственная композиция из бумаги. Трансформация образа.» 

(Создание замкнутой объемно-пространственной формы.) 

  

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Каратайева, Н.Ф. Академическая скульптура : учебное пособие : / Н.Ф. Каратайева; 

Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2016. – 57 с. : ил. 

https://e.lanbook.com/book/157027?category=43875 – Текст : электронный. 

Электронный 

ресурс 

2 Оганесян, Г.Н. Скульптура : учебно-методическое пособие : / Г.Н. Оганесян ; 

Новосибирск : 2019. – 64 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. 

https://e.lanbook.com/book/152257 – Текст : электронный.. 

Электронный 

ресурс 

 
8.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Даглдиян, К.Т. Абстрактная композиция : основы теории и практические методы 

творчества в абстрактной живописи и скульптуре : учебное пособие : / К.Т. 

Даглдиян, Б.А. Поливода. – М.: Владос, 2018. – 225 с. : ил. – 

https://e.lanbook.com/book/112118 – Текст : электронный. 

Электронный 

ресурс 

2 Куракина, И.И. Пластическое моделирование на основе трансформации плоского 

листа : учебно-методическое пособие / И.И. Куракина, О.Ю. Куваева ; Екатеринбург 

: Архитектон, 2013. – 32 с. : ил. – https://e.lanbook.com/book/237149 – Текст : 

электронный 

Электронный 

ресурс 

 
 

8.3 НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве 

[Электронный ресурс]: Конвенция № 17 1925. - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс» 

2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс»  

3. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с 

доп. и изм.). - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».  

6. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

8. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30 дек. 2001г. 

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.rosmintrud.ru 

Российский правовой портал – http://www.rpp.ru  

Современный менеджмент -  http://1st.com.ua.  

Сайт журнала «Корпоративный менеджмент» -  http://www.cfin.ru.  

Деловая пресса -  http://www.businesspress.ru. 

https://e.lanbook.com/book/157027?category=43875
https://e.lanbook.com/book/152257
https://e.lanbook.com/book/112118
https://e.lanbook.com/book/237149
http://window.edu.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rpp.ru/
http://1st.com.ua/
http://www.cfin.ru/
http://www.businesspress.ru/
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Журнал «Автотранспортное предприятие» http://www.atp.transnavi.ru/  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Базы данных:  

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим/семинарским/, лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников выбрать нужное, добавить своё. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Microsoft Windows 10 Professional 

Microsoft Office Standard 2016 

CorelDraw X6 

ONLYOFFICE Desktop Editors - свободный офисный пакет, www.onlyoffice.com 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

 

 

. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные 

образовательные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для 

http://www.atp.transnavi.ru/
https://elibrary.ru/
https://континентсвободы.рф/link/1438/
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обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости 

от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов 

самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 
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Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ПРОТОТИПИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ПО ЦИФРОВОЙ  

МОДЕЛИ С ПОМОЩЬЮ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 48 часов. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Цель дисциплины (модуля): формирование научного и практического представле-

ния о принципах работы 3D-принтеров для прототипирования и специальной технологии 

аддитивной печати, овладение знаниями в области материаловедения и применять их в про-

цессе копирования, варьирования и самостоятельного выполнения изделий декоративно-

прикладного искусства. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины (модуля): 

профессиональные 

ПК 2.4 Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготов-

лении изделия традиционного прикладного искусства. 

 

Результат изучения дисциплины (модуля): 

Уметь: 

- подготовить 3D модель объекта для будущих прототипов; 

- выявлять основные элементы изделия для последующего разбиения  

изделия на слои; 

- производить наладку 3D принтера; 

- использовать технологии прототипирования для производства деталей и изделий; 

- преобразовывать данные САПР в STL/AMF форматы, то есть передавать STL/AMF 

файлы на машины АП и вести их обработку; 

- производить настройку машины, построение изделия; извлечение, очистку и по-

стобработку изделия. 

Знать: 

- основные инструменты редакторов трехмерного моделирования; 

-  способы формирования трехмерных объектов; 

- виды материалов для прототипирования; 

- принцип работы 3D-принтеров для прототипирования; 

- этапы изготовления прототипов 

- физико-технические эффекты, влияющие на решение конструкторских задач; 

- особенности функционального конструирования; 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ   

Цель дисциплины: «Прототипирование изделий по цифровой модели с помощью 

аддитивных технологий», является формирование научного и практического представления 

о технике и технологии создания прототипов, овладение навыками создания новых изделий 

и механизмов техники или модернизации существующих аналогов. 

Задачи дисциплины:   

Формирование основных компонентов проектной культуры студентов и получение 

практических навыков применения теоретические знаний в художественно-проектной 

практике.  

Обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной деятельно-

сти должен сформировать творческий инновационный подход к проектированию и овла-

деть: 

- технологией прототипирования при изготовлении деталей и изделий; 

- принципами работы аддитивных технологий, др. видами производства прототипов;  
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций:  

профессиональных 

ПК 2.4 Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготов-

лении изделия традиционного прикладного искусства. 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются  

умения и знания 
Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

 

ПК. 2.4 
Использовать 

компьютерные 

технологии 

при 

реализации 

замысла в 

изготовлении 

изделия 

традиционного 

прикладного 

искусства 

 

- подготовить 3D модель объекта для будущих 

прототипов; 

- выявлять основные элементы изделия для по-

следующего разбиения изделия на слои; 

- производить наладку 3D принтера; 

- использовать технологии прототипирования 

для производства деталей и изделий; 

- преобразовывать данные САПР в STL/AMF 

форматы, то есть передавать STL/AMF файлы  

на машины АП и вести их обработку; 

- производить настройку машины, построение 

изделия; 

- извлечение, очистку и постобработку изделия. 

 

 

- основные инструменты редакторов 

трехмерного моделирования; 

-  способы формирования трехмер-

ных объектов; 

- виды материалов для прототипиро-

вания; 

- принцип работы 3D-принтеров для 

прототипирования 

- этапы изготовления прототипов; 

- физико-технические эффекты, вли-

яющие на решение конструкторских 

задач; 

- особенности функционального кон-

струирования; 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Прототипирование изделий по цифровой модели с помощью аддитив-

ных технологий»» является дисциплиной общепрофессионального цикла учебного плана 

по специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы  

(направленность: Художественная обработка металла)   

 
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ  

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
Трудоемкость дисциплины Кон-

троль-

ные  

и 

иные 
работы 

курсовые 

работы  часы 

Общая 

(мак-

сим.) 

лекции, 

уроки/в 

форме 

практ.по

дготовки 

практ.зан./ 

семи-

нары/в 

форме 

практ.под-

готовки 

лабор.зан консуль-

тации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

48 16 32   - + - - - 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ),  

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ  

 ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1. Тематический план изучения дисциплины (модуля)  

 

Для студентов очной формы обучения: 

 

№ Тема 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем В т.ч. в 

форме прак-

тической 

подготовки 

Само-

стоя-

тель-

ная 

ра-

бота 

лекции практич. 

занятия/ 

др. формы 

лабо-

рат.ра-

боты 

1.  
Введение. Основные понятия макетирова-

ния и прототипирования. Основные тех-

нологии 3D печати.  

 

 

2 

 

    

2.  Аддитивные технологии:  

Прототипирование облучением SLA-тех-

нология (Stereo Litografi Apparatus) – ла-

зерная стереолитография – способ полу-

чения моделей посредством отверждения 

тонкого слоя жидкого фотополимера ла-

зерным лучом. 

4 4    

3.  Аддитивные технологии:  

Прототипирование экструзией FDM-тех-

нология (Fused Deposition Modeling) – по-

слойное наложение расплавленного тер-

мопласта 

4 4    

4.  Изучение различных кинематических ре-

шений в принтерах технологии FDM. 
1 2    

5.  Подготовка модели в программе 3D моде-

лирования для печати на 3D принтере. 
1 2    

6.  Запуск готовой модели в печать на 3D 

принтере. 
4 20    

 ИТОГО 16 32 - - - 

 

5.2. Содержание учебной дисциплины (модуля)  

 

Тема 1:  

Введение. Основные понятия макетирования и прототипирования.  

Основные технологии 3D печати.   
Общие сведения о системах автоматизированного проектирования. Особенности про-

ектирования при использовании компьютера. Общие сведения о САПР. Требования к аппа-

ратным средствам. Классификация способов прототипирования и основные преимущества. 

Характеристики машин для прототипирования.  

Общее представление об аддитивных технологиях:  

Основы быстрого прототипирования. Стереолитография. Основные преимущества 

технологии. Применяемые материалы и их основные характеристики. Принцип действия и 

схемы работы установок. Масочная и лазерная стереолитография. Применяемое оборудо-

вание и схема процессов. Общее представление об аддитивных технологиях и их классифи-

кация. Технологии получения моделей: ламинирование, фотополимеризация, FDM-техно-

логия; MIM-технология; SNS- и SLS-технология; Polyjet-технология. SLS-технология – тех-

нология селективного лазерного спекания. Применяемые материалы. Схема реализации 

SLS-технологий. Установки для реализации технологий. 
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Тема 2:  

Аддитивные технологии: прототипирование облучением SLA-технология (Stereo 

Litografi Apparatus) – лазерная стереолитография – способ получения моделей посред-

ством отверждения тонкого слоя жидкого фотополимера лазерным лучом  

Технология PolyJet – послойное распыление фотополимера с последующей полиме-

ризацией каждого слоя с помощью освещения ультрафиолетовой лампой. Сущность про-

цесса, принципиальная схема обработки. Материалы. Оборудование. Достоинства и недо-

статки технологии. Характеристика прототипа. Типовые детали, полученные с примене-

нием SLA, Solider, FTI, SGC, PolyJet -технологий. Сфера применения прототипов. Финиш-

ная доработка внешней поверхности прототипов. Контроль качества: дефекты, методы об-

наружения, способы исправления дефектов. 

Тема 3:  

Аддитивные технологии: прототипирование склеиванием и спеканием LOM-

технология (Laminated Object Manufacturing) – ламинирование листовых материалов 

и послойное склеивание пленочных материалов 
Extrude Hone-технология. SLS-технология (Selective Laser Sintering) – селективное ла-

зерное спекание. Z-corporation-технология (3D-печать). Склеивание порошков (Binding 

Powder by Adhesives). EBM-технология ( Electron Beam Melting) – формирование слоя за 

счет расплавления порошкового материала пучком электронов. Сущность процесса, прин-

ципиальная схема обработки. Материалы. Оборудование. Достоинства и недостатки техно-

логии. Характеристика прототипа. Типовые детали, полученные с применением LOM, 

Extrude Hone, SLS, Z-corporation, EBM–технологий. Сфера применения прототипов. Фи-

нишная доработка внешней поверхности прототипов. Контроль качества: дефекты, методы 

обнаружения, способы исправления дефектов. 

Тема 4: 

Изучения различных кинематических решений в принтерах технологии FDM 

Достоинства и область применения. Номенклатура материалов и необходимые свой-

ства и характеристики. Схема работы установок. Линейка 3D-принтеров. Характеристики 

установок. FTI-технология (Film Transfer Imaging) – послойный перенос изображения за 

счет формирования пленочного слоя. SGC-технология (Solid Ground Curing) – облучение 

УФ-лампой через фотомаску.  

Тема 5:  

Подготовка модели в программе 3D моделирования для печати на 3D-принтере. 

Выбор плоскости для первого эскиза. Требование к эскизам. Применение операций 

выдавливания, поворота, кинематической и по сечениям. Построение граней предыдущих 

элементов для построения эскиза.  

Обратное проектирование - 3D сканирование детали и первичная обработка облака 

точек. Создание сборок. Выбор первой детали, фиксация ее, вставка детали в сборку, зада-

ние сопряжений. Построение чертежей трехмерных моделей деталей и сборочных единиц. 

Создание рабочих чертежей по 3D моделям деталей. 

Тема 6:  

Запуск готовой модели в печать на 3D-принтере.  

3D-принтер — устройство и принцип работы принтера. Интерфейс управляющей про-

граммы. Особенности выполнения 3D объектов и моделей для изготовления на 3D-прин-

тере. Создание управляющей программы. Примеры работы на 3D-принтере. 

3D-моделирование и изготовление деталей на 3D-принтере. Сборка 3D моделей. 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

(модулю) кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоя-

тельной работы и по выполнению практико-ориентированных заданий для обучаю-

щихся. Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии. 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Оценочные средства текущего контроля: проверка на практическом занятии, опрос. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

виде Зачета в форме просмотра практического (тестового) задания по итогам 7 се-

местра.  

Практическая работа: «Изготовить по цифровой модели копию изделия декора-

тивно прикладного искусства (в масштабе) например изготовить копию старинного 
изразца, либо деталь декоративного украшения из металла».  

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Никонов В.  КОМПАС-3D: создание моделей и 3D-печать. СПб.: Питер, 2020. 208 

с.: ил. (Серия «Учебное пособие»). 

10 

2 Канесса Э. Доступная 3D печать для науки, образования и устойчивого развития. 

2013 г. 

25 

3 Лагунова Ю. А., Комиссаров А.П., Шестаков В.С. и др. Машиностроение. Энцик-

лопедия. М.: Машиностроение. Горные машины. Т. IV-24, 2011. 496 c. 

20 

4 Должиков, В.П. Технологии наукоемких машиностроительных произ-

водств [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.П. Должиков. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 304 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/81559  

ЭОР 

5 Черемисин, В. В. Дизайн-проектирование: генерация идеи, эскизирование, маке-

тирование и визуализация: учебное пособие / В. В. Черемисин. — Тамбов: ТГУ 

им. Г.Р. Державина, 2020. — 116 с. — ISBN 978-5-00078-386-3. — Текст: элек-

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

https://e.lanbook.com/book/170368  

ЭОР 

6 Поляков А.Н. Основы быстрого прототипирования: учебное пособие/ А.Н.Поля-

ков, А.И.Сердюк, К.С. Романенко, И.П.Никитина; Оренбург: ОГУ, 2014.-128 с. - 

Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online» Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259324   

ЭОР 

7. Каменев С. В., Романенко К. С. Технологии аддитивного производства : учебное 

пособие /; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбург-

ский государственный университет, 2017. – 145 с. : ил. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481769 . – Библиогр. в 

кн. – ISBN 978-5-7410-1696-1. – Текст : электронный 

ЭОР 

 

8.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 ГОСТ 2.104-2006. Единая система конструкторской документации 

https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=128917 

Электрон-

ный ресурс 

2 ГОСТ 2.315-68. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей. 

https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=171646 

Электрон-

ный ресурс 

3 Лалетин В.А. и др. Правила оформления машиностроительных чертежей: учеб. по-

собие Пермь.: Изд-во Перм. гос. техн. ун-т, 2021. 

10 

 
 

8.3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

 

1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Элек-

тронный ресурс]: Конвенция № 17 1925. 

2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ре-

сурс]: Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. Об образовании [Электронный ресурс]: федеральный закон от 28 дек. 2012 г. 

(с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в локальной сети вуза. 

4. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

30.12.2001 № 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс», в 

локальной сети вуза. 

 

  

https://e.lanbook.com/book/81559
https://e.lanbook.com/book/170368
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259324
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481769
https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=128917
https://protect.gost.ru/document.aspx?control=7&id=171646
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО–ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МО-

ДУЛЯ), СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, ИНФОРМА-

ЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

Ресурсы сети Интернет:  

1. Электронный каталог УГГУ: 

в интернете http://109.200.102.42/cgi- bin/irbis64r_15/cgiir-

bis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN 

2. Электронно-библиотечная система образовательных и просветительских изданий: 

[электронный ресурс]. – URL http://www.iqlib.ru 

3. Российское образование. Федеральный портал: [электронный ресурс]. – Поисковые 

системы www: Rambler, Mail, Yandex, Google и др. 

URLhttp://www.edu.ru/modules 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: Информационная система: 

[электрон- ный ресурс]. – URL http://window.edu.ru 

5. Электронные библиотеки: 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России - 

www.gpntb.ru  

Российская государственная библиотека - https://rusneb.ru/library/the-russian-

state-library / 

6. Сайт Википедия: http://ru.wikipedia . 

Информационные справочные системы:  

7. ИПС «КонсультантПлюс» 

https://www.consultant.ru/  

Современные профессиональные базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Изучение основной и дополнительной литературы. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО РАСПРОСТРАНЯЕМОГО  

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО),  

ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Архиватор файлов    7Zip 

Веб-браузеры      Google Chrome 

Операционная система: Microsoft Windows 10 Professional  

ПО для обработки данных 3D-печати: Blender 3D 

Системы автоматизированного проектирования: Аскон Компас-3D 

Текстовые процессоры: Microsoft Office Standard 2016  

 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG&C21COM=F&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN
http://www.iqlib.ru/
http://www.edu.ru/modules
http://window.edu.ru/
http://www.gpntb.ru/
https://rusneb.ru/library/the-russian-state-library
https://rusneb.ru/library/the-russian-state-library
http://ru.wikipedia/
https://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
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12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ  ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины (модуля) осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины (модуля), соответству-

ющей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 
 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  

И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Освоение дисциплины (модуля) для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых 

специальных условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины (модуля) используются различные образова-

тельные технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся 

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и ха-

рактера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (модулю) (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная ра-

бота), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к осво-

ению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного 

опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины (модуля) конкретные формы и виды самостоятельной 

и индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей воспри-

ятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине (модулю) устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» само-

стоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определённые в локальных актах университета. 
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Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины (модуля) и проведение процедуры оценивания результатов 

обучения обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства мо-

гут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины (модуля) и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адап-

тированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных само-

стоятельных работ, оценка результатов оценочных мероприятий. 

Оценочные средства: тест, отчет по лабораторной работе, практико-ориентирован-

ные задания, контрольная работа. 

 
№ 

п/п 

Тема Конкретизированные результаты обучения Оценочные 

средства-  

1 Введение. Основные 

понятия макетирова-

ния и прототипирова-

ния 

Знать: приемы и методы изготовления деталей (про-

тотипов);  
Тест 

2 

Основные технологии 

3D печати. Аддитив-

ные технологии 

Знать: основные технологии 3D печати; сущность и 

правила аддитивных технологий;  

Уметь: применять аддитивные технологии; приме-

нять технологии 3D печати. 

Владеть: навыками 3D печати 

Тест  

3 Прототипирование 

облучением SLA-тех-

нология (Stereo 

Litografi Apparatus) – 

лазерная стереолито-

графия – способ полу-

чения моделей по-

средством отвержде-

ния тонкого слоя жид-

кого фотополимера 

лазерным лучом. 

Знать: основы SLA-технологии;  

Уметь: применять лазерную стереолитографию. 

Владеть: навыками получения моделей посредством 

отверждения тонкого слоя жидкого фотополимера ла-

зерным лучом . 
Отчет по 

лабора-

торной 

работе 

4 

Прототипирование 

склеиванием и спека-

нием LOM-

технология (Laminated 

Object Manufacturing) 

– ламинирование ли-

стовых материалов и 

послойное склеивание 

пленочных материа-

лов 

Знать: основы LOM-технологии;  

Уметь: применять прототипирование склеиванием и 

спеканием. 

Владеть: навыками ламинирования листовых мате-

риалов и послойного склеивания пленочных материа-

лов. 
Практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

отчет по 

лабора-

торной 

работе 

5 Прототипирование 

экструзией FDM-тех-

нология (Fused 

Deposition Modeling) – 

послойное наложение 

расплавленного тер-

мопласта 

Знать: основы FDM-технологии; 

Уметь: производить прототипирование экструзией. 

Владеть: навыками послойного наложения расплав-

ленного термопласта   

Практико-

ориенти-

рованное 

задание 
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6 Прототипирование с 

использованием элек-

трофореза Objet–тех-

нология 

Знать: основы Objet–технологии 

Уметь: выполнять прототипирование с использо-

ванием электрофореза. 

Владеть: навыками применения Objet–технологии. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание  

7 Прототипирование за-

мораживанием или 

охлаждением поли-

мерного материала 

Технология DLP 

(Digital Light Pro-

cessing) 

Знать: основы технологии DLP; 

Уметь: использовать полимерный материал. 

Владеть: навыками прототипирования заморажи-

ванием или охлаждением полимерного матери-

ала. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание  

8 

Прототипирование 

прессованием и  

штамповкой 

Знать: основные элементы различных фрезерных 

станков и особенности лазерной резки деталей; 

Уметь: применять основные элементы различных 

фрезерных станков и лазерную резку деталей 

Владеть: навыками фрезерования деталей и лазерной 

резки деталей 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание  

9 Изучение различных 

кинематических реше-

ний в принтерах тех-

нологии FDM. 

Знать: особенности кинематики 3D-принтеров;  

Уметь: выполнять кинематические расчеты  

Владеть: навыками проектирования кинематических 

схем. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание  

10 

Создание моделей в 

Компас 3D 

Знать: основные показатели технологичности кон-

струкции, качественные и количественные методы 

оценки технологичности, требования ЕСКД и ЕСТД;  

Уметь: анализировать параметры технологических 

процессов в соответствии с конструктивными пара-

метрами и функциональным назначением применяе-

мого оборудования, соблюдать требования ЕСКД и 

ЕСТД. 

Владеть: навыками разработки рабочей проектной и 

технической документации, в соответствии со стан-

дартами, техническими условиями и другими норма-

тивными документами, оформления законченных 

проектно-конструкторских работ. 

Практико-

ориенти-

рованное 

задание, 

отчет по 

лабора-

торной 

работе 

11 

Запуск готовой мо-

дели на печать 

Знать: основные принципы запуска готовой модели 

на печать; 

Уметь: производить запуск готовой модели на пе-

чать. 

Владеть: навыками запуска готовой модели на печать   

Практико-

ориенти-

рованное 

задание  

12 

Обратное проектиро-

вание 

Знать: основные принципы обратного проектирова-

ния; 

Уметь: выполнять обратное проектирование. 

Владеть: измерительным инструментом, навыками 

обратного проектирования 

Контроль-

ная ра-

бота 

 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений и промежуточной 

аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств по дисциплине (мо-

дулю). 

При реализации дисциплины (модуля) используется балльно-рейтинговая система 

оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой си-

стеме оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО 

«Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  



 14 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине (модулю) представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине (модулю). 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по дисциплине (модулю) в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Личностные результаты обучающихся оцениваются по критериям, обозначенным в 

рабочей программе воспитания. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения дисциплины (модуля) 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины (модуля), что позволит правильно 

сориентироваться в содержании дисциплины (модуля), системе требований, предъявляе-

мых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (семинарским) и (или) лабораторным 

занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Математика» 

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 240 часов. 
Форма промежуточной аттестации: экзамен в 1 и 2 семестрах. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины: формирование представлений о 

математике, как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

развитие логического мышления и алгоритмической культуры, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности; овладение математическими знаниями и умениями, необ-

ходимыми в повседневной жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне и дисциплин профессионального цикла; формирование умений и навы-

ков, необходимых при практическом применении математических идей и методов для ана-

лиза и моделирования сложных систем, процессов, явлений, для поиска оптимальных реше-

ний и выбора наилучших способов их реализации; воспитание средствами математики куль-

туры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, от-

ношения к математике как к части общечеловеческой культуры. 

Результаты освоения учебной дисциплины:  

личностные: 

o гражданского воспитания (Л-Г): 

– сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-

ного члена российского общества (Л-Г-1); 

– осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и право-

порядка (Л-Г-2); 

– принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и де-

мократических ценностей (Л-Г-3); 

– готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам (Л-

Г-4); 

– готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юно-

шеских организациях (Л-Г-5); 

– умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением (Л-Г-6); 

– готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности (Л-Г-7); 

o патриотического воспитания(Л-П): 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России (Л-П-1); 

– ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде (Л-П-2); 

– идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу (Л-П-3); 

o духовно-нравственного воспитания (Л-Д): 

– осознание духовных ценностей российского народа (Л-Д-1); 

– сформированность нравственного сознания, этического поведения (Л-Д-2); 

– способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности (Л-Д-3); 
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– осознание личного вклада в построение устойчивого будущего (Л-Д-4); 

– ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созда-

нию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответ-

ствии с традициями народов России (Л-Д-5); 

o эстетического воспитания (Л-ЭС): 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений (Л-ЭС-1); 

– способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество сво-

его и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства (Л-ЭС-2); 

– убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества (Л-ЭС-3); 

– готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять ка-

чества творческой личности (Л-ЭС-4); 

o физического воспитания (Л-Ф): 

– сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отноше-

ния к своему здоровью (Л-Ф-1); 

– потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровитель-

ной деятельностью (Л-Ф-2); 

– активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью (Л-Ф-3); 

o трудового воспитания (Л-Т): 

– готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие (Л-Т-1); 

– готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую де-

ятельность (Л-Т-2); 

– интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы (Л-Т-3); 

– готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни (Л-Т-4); 

o экологического воспитания (Л-ЭК): 

– сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-эконо-

мических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем (Л-ЭК-1); 

– планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-

лей устойчивого развития человечества (Л-ЭК-2); 

– активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде (Л-ЭК-3); 

– умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринима-

емых действий, предотвращать их (Л-ЭК-4); 

– расширение опыта деятельности экологической направленности (Л-ЭК-5); 

o ценности научного познания (Л-Ц): 

– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способству-

ющего осознанию своего места в поликультурном мире (Л-Ц-1); 

– совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира (Л-Ц-2); 

– осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе (Л-Ц-3); 

o дополнительные, для людей с ограниченными возможностями и инвалидов (Л-О): 

– для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся (Л-О-1): 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при ре-

ализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 
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коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

– для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Л-О-2): 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 

с использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-про-

странственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

– для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (Л-О-3): 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаи-

модействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

метапредметные: 

o овладение универсальными учебными познавательными действиями (М-1): 

 базовые логические действия (М-1-A): 

– самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее все-

сторонне (М-1-A-1); 

– устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения (М-1-A-2); 

– определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения (М-1-

A-3); 

– выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях (М-1-A-4); 

– вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оце-

нивать риски последствий деятельности (М-1-A-5); 

– развивать креативное мышление при решении жизненных проблем (М-1-A-6); 

 

 базовые исследовательские действия (М-1-Б): 

– владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем (М-1-Б-1); 

– способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания (М-1-Б-2); 

– овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов (М-1-Б-3); 

– формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключе-

выми понятиями и методами (М-1-Б-4); 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях (М-1-Б-5); 

– выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипо-

тезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, зада-

вать параметры и критерии решения (М-1-Б-6); 

– анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях (М-1-Б-7); 

– давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт (М-1-Б-8); 

– разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов (М-1-Б-9); 

– осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в про-

фессиональную среду (М-1-Б-10); 
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– уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятель-

ности (М-1-Б-11); 

– уметь интегрировать знания из разных предметных областей (М-1-Б-12); 

– выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения (М-1-Б-13); 

– ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения (М-1-Б-14); 

 работа с информацией (М-1-В): 

– владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления (М-1-В-1); 

– создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (М-1-В-2); 

– оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам (М-1-В-3); 

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности (М-1-В-4); 

– владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопас-

ности личности (М-1-В-5); 

o овладение универсальными коммуникативными действиями (М-2): 

 общение (М-2-А): 

– осуществлять коммуникации во всех сферах жизни (М-2-А-1); 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты (М-

2-А-2); 

– владеть различными способами общения и взаимодействия (М-2-А-3); 

– аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации (М-2-А-4); 

– развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств (М-2-А-5); 

 совместная деятельность (М-2-Б): 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы (М-2-

Б-1); 

– выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и воз-

можностей каждого члена коллектива (М-2-Б-2); 

– принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мне-

ний участников обсуждать результаты совместной работы (М-2-Б-3); 

– оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям (М-2-Б-4); 

– предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости (М-2-Б-5); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия (М-2-Б-6); 

– осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, прояв-

лять творчество и воображение, быть инициативным (М-2-Б-7); 

o овладение универсальными регулятивными действиями (М-3): 

 самоорганизация (М-3-А): 

– самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях (М-3-А-1); 

– самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений (М-3-А-2); 
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– давать оценку новым ситуациям (М-3-А-3); 

– расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений (М-3-А-4); 

– делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение 

(М-3-А-5); 

– оценивать приобретенный опыт (М-3-А-6); 

– способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень (М-3-А-

7); 

 самоконтроль (М-3-Б): 

– давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать со-

ответствие результатов целям (М-3-Б-1); 

– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований (М-3-Б-2); 

– использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения (М-

3-Б-3); 

– уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению (М-3-

Б-4); 

 эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность (М-3-В): 

o самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным 

в себе (М-3-В-1); 

o саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям 

и проявлять гибкость, быть открытым новому(М-3-В-2); 

o внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оп-

тимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей (М-3-

В-3); 

o эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и со-

переживанию (М-3-В-4); 

o социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты (М-3-В-5); 

 принятие себя и других людей (М-3-Г): 

– принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства (М-3-Г-1); 

– принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельно-

сти (М-3-Г-2); 

– признавать свое право и право других людей на ошибки (М-3-Г-3); 

– развивать способность понимать мир с позиции другого человека (М-3-Г-4); 

o дополнительные, для людей с ограниченными возможностями и инвалидов (М-О): 

– для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся (М-О-1): 

 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмма-

тизмов) в письменной и устной речи; 

– для обучающихся с расстройствами аутентического спектра (М-О-2): 

 способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тью-

тора; 

 овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата при сопровождающей помощи педагогического работника и организую-

щей помощи тьютора; 
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 овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с за-

данными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и не-

удачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

 овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-пси-

холога и тьютора; 

 способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-

либо вопроса; 

 способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интер-

претировать получаемую информацию из различных источников; 

– интегративное личностное образование, обуславливающее способность осуществ-

лять профессиональные функции в процессе инклюзивного обучения, учитывающее 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся (М-О-3); 

– обеспечивать включение инвалидов и людей с ограниченными возможностями в об-

разовательную среду, создавая условия для их развития и самоконтроля (М-О-4); 

 

 предметные: 

o базовый уровень (П-Б): 

– владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулиро-

вать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рас-

суждения в ходе решения задач (П-Б-1); 

– умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять 

вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, 

преобразования дробно-рациональных выражений (П-Б-2); 

– умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, 

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их си-

стемы (П-Б-3); 

– умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, пер-

вообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных 

функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; 

строить графики многочленов с использованием аппарата математического анализа; 

применять производную при решении задач на движение; решать практико-ориен-

тированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, 

скорости и ускорения (П-Б-4); 

– умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, 

степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, об-

ратные функции; умение строить графики изученных функций, использовать гра-

фики при изучении процессов и зависимостей, при решении задач из других учеб-

ных предметов и задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости между 

величинами (П-Б-5); 

– умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и 

части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области 

управления личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, 
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неравенства и их системы по условию задачи, исследовать полученное решение и 

оценивать правдоподобность результатов (П-Б-6); 

– умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового 

набора; умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в табли-

цах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и явле-

ний; представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать стати-

стические данные, в том числе с применением графических методов и электронных 

средств (П-Б-7); 

– умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность 

случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических 

методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные 

факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; 

знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры проявления за-

кона больших чисел в природных и общественных явлениях (П-Б-8); 

– умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугран-

ный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых 

и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между 

плоскостями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, рас-

стояние между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные 

факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего 

мира (П-Б-9); 

– умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, парал-

лелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, 

площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем 

куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, 

шара; умение изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от 

руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; умение распо-

знавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные многогран-

ники (П-Б-10); 

– умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в про-

странстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных 

фигур при решении задач (П-Б-11); 

– умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь 

поверхности), используя изученные формулы и методы (П-Б-12); 

– умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты 

точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, 

сумма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных 

формул координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками (П-Б-13); 

– умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать 

математические факты и математические модели в природных и общественных яв-

лениях, в искусстве; умение приводить примеры математических открытий россий-

ской и мировой математической науки (П-Б-14); 

o углубленный уровень (П-У): 

– умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свой-

ство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать 

обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать метод математической индукции; проводить доказательные рассужде-

ния при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений (П-У-1); 

– умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множе-
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ствами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания ре-

альных процессов и явлений и при решении задач, в том числе из других учебных 

предметов (П-У-2); 

– умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоско-

сти; умение задавать и описывать графы различными способами; использовать 

графы при решении задач (П-У-3); 

– умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочета-

ний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты 

и рассуждения для решения задач (П-У-4); 

– умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по мо-

дулю, рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; умение использовать признаки делимости, 

наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при 

решении задач; знакомство с различными позиционными системами счисления (П-

У-5); 

– умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень 

натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действитель-

ным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произ-

вольного числа (П-У-6); 

– умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравне-

ние, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, не-

равенств и систем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные, ло-

гарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение ре-

шать уравнения, неравенства и системы с помощью различных приемов; решать 

уравнения, неравенства и системы с параметром; применять уравнения, неравенства, 

их системы для решения математических задач и задач из различных областей науки 

и реальной жизни (П-У-7); 

– умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, ком-

позиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с 

целым показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические 

функции, показательная и логарифмическая функции; умение строить графики 

функций, выполнять преобразования графиков функций (П-У-8-1); 

– умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать фор-

мулами зависимости между величинами (П-У-8-2); 

– умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функ-

ции, ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить ис-

следование функции (П-У-8-3); 

– умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, нера-

венств и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества 

решений уравнений, неравенств и их систем (П-У-8-4); 

– умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия; умение задавать последовательности, в том числе с помощью рекур-

рентных формул (П-У-9); 

– умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функ-

ции, первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл 

производной, первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты 

графика функции; умение вычислять производные суммы, произведения, частного и 

композиции функций, находить уравнение касательной к графику функции (П-У-10-

1); 
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– умение использовать производную для исследования функций, для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физи-

ческих задачах, для определения скорости и ускорения; находить площади и объемы 

фигур с помощью интеграла; приводить примеры математического моделирования 

с помощью дифференциальных уравнений (П-У-10-2); 

– умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные 

числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел 

(геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить ариф-

метические действия с комплексными числами; приводить примеры использования 

комплексных чисел (П-У-11); 

– умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для 

описания числовых данных; умение исследовать статистические данные, в том числе 

с применением графических методов и электронных средств; графически исследо-

вать совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрес-

сии (П-У-12); 

– умение находить вероятности событий с использованием графических методов; при-

менять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу 

полной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оцени-

вать вероятности реальных событий; умение оперировать понятиями: случайная ве-

личина, распределение вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стан-

дартное отклонение случайной величины, функции распределения и плотности рав-

номерного, показательного и нормального распределений; умение использовать 

свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: за-

кон больших чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примеры 

проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях (П-У-13); 

– умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, 

отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол 

между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты и 

теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; 

умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, правильный 

многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, 

шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси 

или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; 

умение строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и по-

верхности вращения, их сечения, в том числе с помощью электронных средств; уме-

ние применять свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать 

определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геомет-

рических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классифика-

цию фигур по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные по-

строения (П-У-14); 

– умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, вели-

чина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстоя-

ние между плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, 

конуса, цилиндра, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение объемов подобных 

фигур (П-У-15); 

– умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, сим-

метрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные 

фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, 
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искусстве, архитектуре; умение использовать геометрические отношения, находить 

геометрические величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из дру-

гих учебных предметов и из реальной жизни  (П-У-16); 

– умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, век-

тор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора 

на число, разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произ-

ведение, угол между векторами; умение использовать векторный и координатный 

метод для решения геометрических задач и задач других учебных предметов; опе-

рировать понятиями: матрица 2 x 2 и 3 x 3, определитель матрицы, геометрический 

смысл определителя  (П-У-17); 

– умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выраже-

ния, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать постро-

енные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; строить математические модели с помощью геометрических понятий и 

величин, решать связанные с ними практические задачи; составлять вероятностную 

модель и интерпретировать полученный результат; решать прикладные задачи сред-

ствами математического анализа, в том числе социально-экономического и физиче-

ского характера  (П-У-18); 

– умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости 

математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; умение 

распознавать проявление законов математики в искусстве, умение приводить при-

меры математических открытий российской и мировой математической науки (П-У-

19); 

o дополнительные, для людей с ограниченными возможностями и инвалидов (Л-О): 

– для слепых и слабовидящих обучающихся (П-О-1): 

 овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур 

и другое; 

 наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения 

("Драфтсмен", "Школьник"); 

 овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного 

доступа слепыми обучающимися; 

– для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (П-О-2): 

 овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 наличие умения использовать персональные средства доступа; 

 

 общекультурные: 

– выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам (ОK-1); 

– использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности (ОK-2). 

 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Рабочая программа учебной дисциплины ПД.01 Математика предназначена для об-

щеобразовательной подготовки обучающихся. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины направлено на достижение 

следующих целей: 

 формирование представлений о математике, как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов;  

 развитие логического мышления и алгоритмической культуры, необходимых для бу-

дущей профессиональной деятельности;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественнонаучных дисциплин обязательной, части 

и дисциплин, формируемой участниками образовательных отношений. 

Для достижения указанной цели необходимо:   

– изучение основных понятий и методов математики; 

–  формирование навыков и умений решения типовых задач и работы со специальной литера-

турой; 

– умение использовать средства математики для решения теоретических и прикладных задач. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина относится к предметной области «Математика и информатика» 
и общеобразовательному циклу программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающи-

мися следующих результатов: 

личностные: 

o гражданского воспитания (Л-Г): 

– сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответствен-

ного члена российского общества (Л-Г-1); 

– осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и право-

порядка (Л-Г-2); 

– принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и де-

мократических ценностей (Л-Г-3); 

– готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дис-

криминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам (Л-

Г-4); 

– готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в общеобразовательной организации и детско-юно-

шеских организациях (Л-Г-5); 

– умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функ-

циями и назначением (Л-Г-6); 

– готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности (Л-Г-7); 

o патриотического воспитания(Л-П): 

– сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения 

к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального 

народа России (Л-П-1); 
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– ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях и труде (Л-П-2); 

– идейная убежденность, готовность к служению и защите Отечества, ответственность 

за его судьбу (Л-П-3); 

o духовно-нравственного воспитания (Л-Д): 

– осознание духовных ценностей российского народа (Л-Д-1); 

– сформированность нравственного сознания, этического поведения (Л-Д-2); 

– способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь 

на морально-нравственные нормы и ценности (Л-Д-3); 

– осознание личного вклада в построение устойчивого будущего (Л-Д-4); 

– ответственное отношение к своим родителям и (или) другим членам семьи, созда-

нию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответ-

ствии с традициями народов России (Л-Д-5); 

o эстетического воспитания (Л-ЭС): 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, труда и общественных отношений (Л-ЭС-1); 

– способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество сво-

его и других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства (Л-ЭС-2); 

– убежденность в значимости для личности и общества отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества (Л-ЭС-3); 

– готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять ка-

чества творческой личности (Л-ЭС-4); 

o физического воспитания (Л-Ф): 

– сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отноше-

ния к своему здоровью (Л-Ф-1); 

– потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровитель-

ной деятельностью (Л-Ф-2); 

– активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому 

и психическому здоровью (Л-Ф-3); 

o трудового воспитания (Л-Т): 

– готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие (Л-Т-1); 

– готовность к активной деятельности технологической и социальной направленно-

сти, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую де-

ятельность (Л-Т-2); 

– интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные 

планы (Л-Т-3); 

– готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей 

жизни (Л-Т-4); 

o экологического воспитания (Л-ЭК): 

– сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-эконо-

мических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание гло-

бального характера экологических проблем (Л-ЭК-1); 

– планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания це-

лей устойчивого развития человечества (Л-ЭК-2); 

– активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде (Л-ЭК-3); 

– умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринима-

емых действий, предотвращать их (Л-ЭК-4); 

– расширение опыта деятельности экологической направленности (Л-ЭК-5); 

o ценности научного познания (Л-Ц): 
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– сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню разви-

тия науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способству-

ющего осознанию своего места в поликультурном мире (Л-Ц-1); 

– совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействия 

между людьми и познания мира (Л-Ц-2); 

– осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе (Л-Ц-3); 

o дополнительные, для людей с ограниченными возможностями и инвалидов (Л-О): 

– для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся (Л-О-1): 

 способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при ре-

ализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

– для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (Л-О-2): 

 владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 

самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 

с использованием специального оборудования; 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-про-

странственной организации; 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

– для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (Л-О-3): 

 формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаи-

модействия в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать 

границы взаимодействия; 

 знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

метапредметные: 

o овладение универсальными учебными познавательными действиями (М-1): 

 базовые логические действия (М-1-A): 

– самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать ее все-

сторонне (М-1-A-1); 

– устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения (М-1-A-2); 

– определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения (М-1-

A-3); 

– выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях (М-1-A-4); 

– вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оце-

нивать риски последствий деятельности (М-1-A-5); 

– развивать креативное мышление при решении жизненных проблем (М-1-A-6); 

 базовые исследовательские действия (М-1-Б): 

– владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем (М-1-Б-1); 

– способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практиче-

ских задач, применению различных методов познания (М-1-Б-2); 

– овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов (М-1-Б-3); 

– формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключе-

выми понятиями и методами (М-1-Б-4); 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях (М-1-Б-5); 
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– выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипо-

тезу ее решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, зада-

вать параметры и критерии решения (М-1-Б-6); 

– анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оцени-

вать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях (М-1-Б-7); 

– давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретенный опыт (М-1-Б-8); 

– разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся материальных 

и нематериальных ресурсов (М-1-Б-9); 

– осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в про-

фессиональную среду (М-1-Б-10); 

– уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятель-

ности (М-1-Б-11); 

– уметь интегрировать знания из разных предметных областей (М-1-Б-12); 

– выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения (М-1-Б-13); 

– ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения (М-1-Б-14); 

 работа с информацией (М-1-В): 

– владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоя-

тельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления (М-1-В-1); 

– создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (М-1-В-2); 

– оценивать достоверность, легитимность информации, ее соответствие правовым и 

морально-этическим нормам (М-1-В-3); 

– использовать средства информационных и коммуникационных технологий в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-

бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых 

и этических норм, норм информационной безопасности (М-1-В-4); 

– владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопас-

ности личности (М-1-В-5); 

o овладение универсальными коммуникативными действиями (М-2): 

 общение (М-2-А): 

– осуществлять коммуникации во всех сферах жизни (М-2-А-1); 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты (М-

2-А-2); 

– владеть различными способами общения и взаимодействия (М-2-А-3); 

– аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации (М-2-А-4); 

– развернуто и логично излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств (М-2-А-5); 

 совместная деятельность (М-2-Б): 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы (М-2-

Б-1); 

– выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и воз-

можностей каждого члена коллектива (М-2-Б-2); 

– принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать дей-

ствия по ее достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мне-

ний участников обсуждать результаты совместной работы (М-2-Б-3); 

– оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям (М-2-Б-4); 

– предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости (М-2-Б-5); 
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– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комби-

нированного взаимодействия (М-2-Б-6); 

– осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, прояв-

лять творчество и воображение, быть инициативным (М-2-Б-7); 

o овладение универсальными регулятивными действиями (М-3): 

 самоорганизация (М-3-А): 

– самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях (М-3-А-1); 

– самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений (М-3-А-2); 

– давать оценку новым ситуациям (М-3-А-3); 

– расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений (М-3-А-4); 

– делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за решение 

(М-3-А-5); 

– оценивать приобретенный опыт (М-3-А-6); 

– способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний, постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень (М-3-А-

7); 

 самоконтроль (М-3-Б): 

– давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать со-

ответствие результатов целям (М-3-Б-1); 

– владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований (М-3-Б-2); 

– использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения (М-

3-Б-3); 

– уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению (М-3-

Б-4); 

 эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность (М-3-В): 

o самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, 

видеть направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным 

в себе (М-3-В-1); 

o саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответствен-

ность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям 

и проявлять гибкость, быть открытым новому (М-3-В-2); 

o внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оп-

тимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей (М-3-

В-3); 

o эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, 

учитывать его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и со-

переживанию (М-3-В-4); 

o социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты (М-3-В-5); 

 принятие себя и других людей (М-3-Г): 

– принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства (М-3-Г-1); 

– принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельно-

сти (М-3-Г-2); 

– признавать свое право и право других людей на ошибки (М-3-Г-3); 

– развивать способность понимать мир с позиции другого человека (М-3-Г-4); 

o дополнительные, для людей с ограниченными возможностями и инвалидов (М-О): 

– для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся (М-О-1): 
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 владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмма-

тизмов) в письменной и устной речи; 

– для обучающихся с расстройствами аутентического спектра (М-О-2): 

 способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при со-

провождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тью-

тора; 

 овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата при сопровождающей помощи педагогического работника и организую-

щей помощи тьютора; 

 овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 

 овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с за-

данными эталонами при организующей помощи тьютора; 

 овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и не-

удачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 

 овладение умением активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем 

решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-пси-

холога и тьютора; 

 способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-

либо вопроса; 

 способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами 

при поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интер-

претировать получаемую информацию из различных источников; 

– интегративное личностное образование, обуславливающее способность осуществ-

лять профессиональные функции в процессе инклюзивного обучения, учитывающее 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся (М-О-3); 

– обеспечивать включение инвалидов и людей с ограниченными возможностями в об-

разовательную среду, создавая условия для их развития и самоконтроля (М-О-4); 

 

 предметные: 

o базовый уровень (П-Б): 

– владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулиро-

вать определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рас-

суждения в ходе решения задач (П-Б-1); 

– умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять 

вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, 

преобразования дробно-рациональных выражений (П-Б-2); 

– умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, 

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их си-

стемы (П-Б-3); 

– умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, пер-

вообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных 

функций, используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения функций; 

строить графики многочленов с использованием аппарата математического анализа; 
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применять производную при решении задач на движение; решать практико-ориен-

тированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение пути, 

скорости и ускорения (П-Б-4); 

– умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, 

степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрические функции, об-

ратные функции; умение строить графики изученных функций, использовать гра-

фики при изучении процессов и зависимостей, при решении задач из других учеб-

ных предметов и задач из реальной жизни; выражать формулами зависимости между 

величинами (П-Б-5); 

– умение решать текстовые задачи разных типов (в том числе на проценты, доли и 

части, на движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области 

управления личными и семейными финансами); составлять выражения, уравнения, 

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать полученное решение и 

оценивать правдоподобность результатов (П-Б-6); 

– умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового 

набора; умение извлекать, интерпретировать информацию, представленную в табли-

цах, на диаграммах, графиках, отражающую свойства реальных процессов и явле-

ний; представлять информацию с помощью таблиц и диаграмм; исследовать стати-

стические данные, в том числе с применением графических методов и электронных 

средств (П-Б-7); 

– умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность 

случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических 

методов; применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные 

факты и формулы при решении задач; оценивать вероятности реальных событий; 

знакомство со случайными величинами; умение приводить примеры проявления за-

кона больших чисел в природных и общественных явлениях (П-Б-8); 

– умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугран-

ный угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых 

и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между 

плоскостями, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, рас-

стояние между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные 

факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов окружающего 

мира (П-Б-9); 

– умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, парал-

лелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, 

сфера, сечения фигуры вращения, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса, 

площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем 

куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, 

шара; умение изображать многогранники и поверхности вращения, их сечения от 

руки, с помощью чертежных инструментов и электронных средств; умение распо-

знавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные многогран-

ники (П-Б-10); 

– умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в про-

странстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных 

фигур при решении задач (П-Б-11); 

– умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь 

поверхности), используя изученные формулы и методы (П-Б-12); 

– умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты 

точки, вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, 

сумма векторов, произведение вектора на число; находить с помощью изученных 

формул координаты середины отрезка, расстояние между двумя точками (П-Б-13); 
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– умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать 

математические факты и математические модели в природных и общественных яв-

лениях, в искусстве; умение приводить примеры математических открытий россий-

ской и мировой математической науки (П-Б-14); 

o углубленный уровень (П-У): 

– умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свой-

ство, признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать 

обратное и противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать метод математической индукции; проводить доказательные рассужде-

ния при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений (П-У-1); 

– умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множе-

ствами; умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания ре-

альных процессов и явлений и при решении задач, в том числе из других учебных 

предметов (П-У-2); 

– умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоско-

сти; умение задавать и описывать графы различными способами; использовать 

графы при решении задач (П-У-3); 

– умение свободно оперировать понятиями: сочетание, перестановка, число сочета-

ний, число перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты 

и рассуждения для решения задач (П-У-4); 

– умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по мо-

дулю, рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел; умение использовать признаки делимости, 

наименьший общий делитель и наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при 

решении задач; знакомство с различными позиционными системами счисления (П-

У-5); 

– умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень 

натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действитель-

ным (вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произ-

вольного числа (П-У-6); 

– умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравне-

ние, неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, не-

равенств и систем, рациональные, иррациональные, показательные, степенные, ло-

гарифмические, тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение ре-

шать уравнения, неравенства и системы с помощью различных приемов; решать 

уравнения, неравенства и системы с параметром; применять уравнения, неравенства, 

их системы для решения математических задач и задач из различных областей науки 

и реальной жизни (П-У-7); 

– умение свободно оперировать понятиями: график функции, обратная функция, ком-

позиция функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с 

целым показателем, тригонометрические функции, обратные тригонометрические 

функции, показательная и логарифмическая функции; умение строить графики 

функций, выполнять преобразования графиков функций (П-У-8-1); 

– умение использовать графики функций для изучения процессов и зависимостей при 

решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; выражать фор-

мулами зависимости между величинами (П-У-8-2); 

– умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функ-

ции, ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, 

наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке; умение проводить ис-

следование функции (П-У-8-3); 

– умение использовать свойства и графики функций для решения уравнений, нера-

венств и задач с параметрами; изображать на координатной плоскости множества 
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решений уравнений, неравенств и их систем (П-У-8-4); 

– умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия; умение задавать последовательности, в том числе с помощью рекур-

рентных формул (П-У-9); 

– умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функ-

ции, первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл 

производной, первообразная, определенный интеграл; умение находить асимптоты 

графика функции; умение вычислять производные суммы, произведения, частного и 

композиции функций, находить уравнение касательной к графику функции (П-У-10-

1); 

– умение использовать производную для исследования функций, для нахождения 

наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физи-

ческих задачах, для определения скорости и ускорения; находить площади и объемы 

фигур с помощью интеграла; приводить примеры математического моделирования 

с помощью дифференциальных уравнений (П-У-10-2); 

– умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные 

числа, модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел 

(геометрическая, тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить ариф-

метические действия с комплексными числами; приводить примеры использования 

комплексных чисел (П-У-11); 

– умение свободно оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для 

описания числовых данных; умение исследовать статистические данные, в том числе 

с применением графических методов и электронных средств; графически исследо-

вать совместные наблюдения с помощью диаграмм рассеивания и линейной регрес-

сии (П-У-12); 

– умение находить вероятности событий с использованием графических методов; при-

менять для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу 

полной вероятности, формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оцени-

вать вероятности реальных событий; умение оперировать понятиями: случайная ве-

личина, распределение вероятностей, математическое ожидание, дисперсия и стан-

дартное отклонение случайной величины, функции распределения и плотности рав-

номерного, показательного и нормального распределений; умение использовать 

свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: за-

кон больших чисел, методы выборочных исследований; умение приводить примеры 

проявления закона больших чисел в природных и общественных явлениях (П-У-13); 

– умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, 

отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, 

параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей, угол между прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол 

между плоскостями; умение использовать при решении задач изученные факты и 

теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в окружающем мире; 

умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, правильный 

многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, 

шар, сфера, развертка поверхности, сечения конуса и цилиндра, параллельные оси 

или основанию, сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; 

умение строить сечение многогранника, изображать многогранники, фигуры и по-

верхности вращения, их сечения, в том числе с помощью электронных средств; уме-

ние применять свойства геометрических фигур, самостоятельно формулировать 

определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и признаках геомет-
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рических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить классифика-

цию фигур по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные по-

строения (П-У-14); 

– умение свободно оперировать понятиями: площадь фигуры, объем фигуры, вели-

чина угла, расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстоя-

ние между плоскостями, площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, 

конуса, цилиндра, объем куба, прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, 

призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить отношение объемов подобных 

фигур (П-У-15); 

– умение свободно оперировать понятиями: движение, параллельный перенос, сим-

метрия на плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные 

фигуры; умение распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, 

искусстве, архитектуре; умение использовать геометрические отношения, находить 

геометрические величины (длина, угол, площадь, объем) при решении задач из дру-

гих учебных предметов и из реальной жизни (П-У-16); 

– умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, век-

тор, координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора 

на число, разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произ-

ведение, угол между векторами; умение использовать векторный и координатный 

метод для решения геометрических задач и задач других учебных предметов; опе-

рировать понятиями: матрица 2 x 2 и 3 x 3, определитель матрицы, геометрический 

смысл определителя (П-У-17); 

– умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выраже-

ния, уравнения, неравенства и их системы по условию задачи, исследовать постро-

енные модели с использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный 

результат; строить математические модели с помощью геометрических понятий и 

величин, решать связанные с ними практические задачи; составлять вероятностную 

модель и интерпретировать полученный результат; решать прикладные задачи сред-

ствами математического анализа, в том числе социально-экономического и физиче-

ского характера  (П-У-18); 

– умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости 

математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; умение 

распознавать проявление законов математики в искусстве, умение приводить при-

меры математических открытий российской и мировой математической науки (П-У-

19); 

o дополнительные, для людей с ограниченными возможностями и инвалидов (П-О): 

– для слепых и слабовидящих обучающихся (П-О-1): 

 овладение правилами записи математических формул и специальных знаков 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля; 

 овладение тактильно-осязательным способом обследования и восприятия 

рельефных изображений предметов, контурных изображений геометрических фигур 

и другое; 

 наличие умения выполнять геометрические построения с помощью циркуля и 

линейки, читать рельефные графики элементарных функций на координатной 

плоскости, применять специальные приспособления для рельефного черчения 

("Драфтсмен", "Школьник"); 

 овладение основным функционалом программы невизуального доступа к 

информации на экране персонального компьютера, умение использовать 

персональные тифлотехнические средства информационно-коммуникационного 

доступа слепыми обучающимися; 

– для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (П-О-2): 
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 овладение специальными компьютерными средствами представления и анализа 

данных и умение использовать персональные средства доступа с учетом 

двигательных, речедвигательных и сенсорных нарушений; 

 наличие умения использовать персональные средства доступа; 
 

 общекультурные: 

– выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам (ОK-1); 

– использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности (ОK-2). 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 

Код  Умения Знания 
Л-Г-1–Л-Г-7,  

Л-П-1–Л-П-3,  

Л-Д-1–Л-Д-5, 

Л-ЭС-1– Л-ЭС-4, 

Л-Ф-1– Л-Ф-3, 

Л-Т-1–Л-Т-4,  

Л-ЭК-1– Л-ЭК-5, 

Л-Ц-1–Л-Ц-3 

 

 

 

описывать на математическом 

языке явления реального мира 

место математики в России и в 

современной цивилизации 

М-1-А-1–М-1-А-6, 

П-У-18, П-У-19,  

ОК-1 

описывать и изучать разные 

процессы и явления 

о математических понятиях как 

о важнейших математических 

моделях 
М-1-Б-1–М-1-Б-14, 

П-Б-1, П-Б-14, 

П-У-1 

применять, проводить доказа-

тельные рассуждения в ходе ре-

шения задач 

методы доказательств и алго-

ритмов решения 

 
М-1-В-1–М-1-В-5; 

ОК-2 
применить компьютерные про-

граммы при решении задач по 

шаблону 

готовые компьютерные про-

граммы при решении задач 

М-2-А-1– М-2-А-5, 

М-2-Б-1– М-2-Б-7, 

М-3-А-1– М-2-А-7, 

М-3-Б-1– М-2-Б-4, 

М-3-В-1– М-3-В-5, 

М-3-Г-1– М-3-Г-4 

применять универсальные ком-

муникативные и регулятивные 

действия 

 

использование методов универ-

сальных коммуникативных и ре-

гулятивных действий 

П-Б-2, П-Б-3, 

П-Б-6,  

П-У-5–П-У-7, 

П-У-8-4 

 

применять различные пути ре-

шения и иллюстрации решения 

рациональных и иррациональ-

ных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений 

и неравенств, их систем 

вид записи рациональных и ир-

рациональных, показательных, 

степенных, тригонометриче-

ских уравнений и неравенств, их 

систем 

П-Б-4, П-Б-5, 

П-У-2, П-У-3, 

П-У-8-1– П-У-8-3, 

П-У-9, П-У-10-1, 

П-У-10-2, П-У-11 

использовать методы математи-

ческого анализа 

основные понятие и идеи мате-

матического анализа 
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П-Б-9– П-Б-13, 

П-У-14–П-У-17 
проводить классификацию фи-

гур по различным признакам, 

выполнять необходимые допол-

нительные построения, исполь-

зовать геометрические отноше-

ния, находить геометрические 

величины (длина, угол, пло-

щадь, объем) при решении за-

дач из других учебных предме-

тов и из реальной жизни 

понятия о плоских и простран-

ственных геометрических фигу-

рах, их основных свойствах 

П-Б-7, П-Б-8, 

П-У-4, П-У-12, 

П-У-13 

 

находить вероятности наступле-

ния событий в практических си-

туациях и основные характери-

стики случайных величин 

процессы и явления, имеющих 

вероятностный характер, о ста-

тистических закономерностях в 

реальном мире и основные по-

нятия элементарной теории ве-

роятностей 
Л-О-1,  

М-О-1,  

М-О-3, М-О-4,  

П-О-1 

использовать основные правила 

записи математических формул 

и специальных знаков рель-

ефно-точечной системы обозна-

чений Л. Брайля, тактильно-ося-

зательным способом обследова-

ния и восприятия основных ре-

льефных изображений предме-

тов, контурных изображений ос-

новных геометрических фигур; 

выполнять элементарные гео-

метрические построения с помо-

щью циркуля и линейки, читать 

рельефные графики элементар-

ных функций на координатной 

плоскости и применять специ-

альные приспособления для ре-

льефного черчения элементар-

ных геометрических построе-

ний; использовать персональ-

ные тифлотехнические средства 

информационно-коммуникаци-

онного доступа слепыми обуча-

ющимися [для слепых и слабо-

видящих обучающихся] 

о существовании рельефно-то-

чечной системы обозначений 

Л. Брайля, о тактильно-осяза-

тельным способом обследова-

ния и восприятия рельефных 

изображений предметов, кон-

турных изображений геометри-

ческих фигур, геометрических 

построений с помощью циркуля 

и линейки и специальных при-

способления для рельефного 

черчения, персональных тифло-

технические средств информа-

ционно-коммуникационного до-

ступ [для слепых и слабовидя-

щих обучающихся] 

 

Л-О-2, Л-О-3,  

М-О-2 – М-О-4,  

П-О-2 

использовать персональные 

средства доступа [для обучаю-

щихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата] 

о существовании персональных 

средств доступа [для обучаю-

щихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата] 

 

 

 

 

 

 

4 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
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очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (общая трудоемкость дисциплины) 

составляет 240 часов, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 226 часов; 

консультации - 2 часа;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 8 часов; 

подготовка к промежуточной аттестации - 4 часа. 

 

1 семестр. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (общая трудоемкость дисциплины) 

составляет 70 часов, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 64 часа; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 4 часа; 

подготовка к промежуточной аттестации - 2 часа. 

 

2 семестр. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся (общая трудоемкость дисциплины) 

составляет 170 часа, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 162 часа; 

консультации – 2 часа;  

внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 4 часа; 

подготовка к промежуточной аттестации - 2 часа. 

 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Структура учебной дисциплины   

 
Вид учебной работы Количество часов 

Очная форма 

Аудиторные занятия 1 семестр 2 семестр 

Лекции (уроки) 32 70 

Практические занятия 32 92 

Лабораторные занятия – – 

Семинарские занятия – – 

Консультации – 2 

Итого 64 172 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

Решение разноуровневых задач и заданий 4 4 
 

Подготовка к промежуточной аттестации 2 2 

Промежуточная аттестация   экзамен экзамен 

Всего за семестр 70 170 

Всего 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 
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Наименование   

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабора-

торные и  

практические, семинарские занятия, само-

стоятельная работа, консультации 

Объем 

часов 

компетенции 

очная 

1 2 3 4 

Семестр 1 

1. Повторение  

Содержание учебного материала: ис-

торическая справка. Натуральные, це-

лые, рациональные и иррациональные, 

действительные числа. Частное двух 

многочленов. Уравнения первой и вто-

рой степени. Тождественное преобразо-

вание. Графики линейных и квадратич-

ных функций. Свойства степеней. Ариф-

метический корень натуральной сте-

пени. Степень с рациональным и дей-

ствительным показателем 

6 

Л-Г-1–Л-Г-7,  

Л-П-1–Л-П-3,  

Л-Д-1–Л-Д-5, 

Л-ЭС-1– Л-ЭС-4, 

Л-Ф-1– Л-Ф-3, 

Л-Т-1–Л-Т-4,  

Л-ЭК-1– Л-ЭК-5, 

Л-Ц-1–Л-Ц-3; 

М-1-А-1–М-1-А-6, 

П-У-18, П-У-19; 

М-1-Б-1–М-1-Б-14, 

П-Б-1, П-Б-14, 

П-У-1; 

М-1-В-1–М-1-В-5; 

М-2-А-1– М-2-А-5, 

М-2-Б-1– М-2-Б-7, 

М-3-А-1– М-2-А-7, 

М-3-Б-1– М-2-Б-4, 

М-3-В-1– М-3-В-5, 

М-3-Г-1– М-3-Г-4; 

П-Б-2, П-Б-3, 

П-Б-6,  

П-У-5–П-У-7, 

П-У-8-4; 

П-Б-4, П-Б-5, 

П-У-2, П-У-3, 

П-У-8-1– П-У-8-3, 

П-У-9, П-У-10-1, 

П-У-10-2, П-У-11; 

Л-О-1,  

М-О-1– М-О-4,  

П-О-1; 

Л-О-2, Л-О-3,  

П-О-2; 

ОК-1, ОК-2 

Практическое занятие: решение зада-

ний по данной теме 1 
6 

Самостоятельная работа: решение 

разноуровневых задач и заданий по дан-

ной теме 1 

1 

2. Корни (ради-

калы), степени, 

логарифмы 

Содержание учебного материала: сте-

пенная функция, её свойства и график. 

Взаимно обратные функции. Равносиль-

ные уравнения и неравенства. Иррацио-

нальные уравнения и неравенства. Пока-

зательная функция, её свойства и гра-

фик. Показательные уравнения и нера-

венства. Системы показательных урав-

нений и неравенств. Логарифмы. Свой-

ства логарифмов. Десятичные и нату-

ральные логарифмы. Логарифмическая 

функция, её свойства и график. Логариф-

мические уравнения и неравенства. Си-

стемы логарифмических уравнений и не-

равенств. Смешанные системы уравне-

ний и неравенств. 

22 

Л-Г-1–Л-Г-7,  

Л-П-1–Л-П-3,  

Л-Д-1–Л-Д-5, 

Л-ЭС-1– Л-ЭС-4, 

Л-Ф-1– Л-Ф-3, 

Л-Т-1–Л-Т-4,  

Л-ЭК-1– Л-ЭК-5, 

Л-Ц-1–Л-Ц-3; 

М-1-А-1–М-1-А-6, 

П-У-18, П-У-19; 

М-1-Б-1–М-1-Б-14, 

П-Б-1, П-Б-14, 

П-У-1; 

М-1-В-1–М-1-В-5; 

М-2-А-1– М-2-А-5, 

М-2-Б-1– М-2-Б-7, 

М-3-А-1– М-2-А-7, 

М-3-Б-1– М-2-Б-4, 

М-3-В-1– М-3-В-5, 

М-3-Г-1– М-3-Г-4; 

П-Б-2, П-Б-3, 

Практическое занятие: решение зада-

ний по данной теме 2 
22 
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Самостоятельная работа: решение 

разноуровневых задач и заданий по дан-

ной теме 2 

2 

П-Б-6,  

П-У-5–П-У-7, 

П-У-8-4; 

П-Б-4, П-Б-5, 

П-У-2, П-У-3, 

П-У-8-1– П-У-8-3, 

П-У-9, П-У-10-1, 

П-У-10-2, П-У-11; 

Л-О-1,  

М-О-1– М-О-4,  

П-О-1; 

Л-О-2, Л-О-3,  

П-О-2; 

ОК-1, ОК-2 

3. Введение в  сте-

реометрию 

Содержание учебного материала: 
предмет стереометрии. Аксиомы сте-

реометрии. Некоторые следствия из ак-

сиом. Понятия: точка, прямая, отрезок, 

плоскость; вершина, ребро, грань. Ос-

новные фигуры стереометрии: куб, па-

раллелепипед, призма, тетраэдр, пира-

мида, усеченная пирамида, цилиндр, ко-

нус, усеченный конус, сфера (шар). 

4 

Л-Г-1–Л-Г-7,  

Л-П-1–Л-П-3,  

Л-Д-1–Л-Д-5, 

Л-ЭС-1– Л-ЭС-4, 

Л-Ф-1– Л-Ф-3, 

Л-Т-1–Л-Т-4,  

Л-ЭК-1– Л-ЭК-5, 

Л-Ц-1–Л-Ц-3; 

М-1-А-1–М-1-А-6, 

П-У-18, П-У-19; 

М-1-Б-1–М-1-Б-14, 

П-Б-1, П-Б-14, 

П-У-1; 

М-1-В-1–М-1-В-5; 

М-2-А-1– М-2-А-5, 

М-2-Б-1– М-2-Б-7, 

М-3-А-1– М-2-А-7, 

М-3-Б-1– М-2-Б-4, 

М-3-В-1– М-3-В-5, 

М-3-Г-1– М-3-Г-4; 

П-Б-9– П-Б-13, 

П-У-14–П-У-17; 

Л-О-1,  

М-О-1– М-О-4,  

П-О-1 

Л-О-2, Л-О-3,  

П-О-2; 

ОК-1, ОК-2 

Практическое занятие: решение зада-

ний по данной теме 3 
4 

Самостоятельная работа: решение 

разноуровневых задач и заданий по дан-

ной теме 3 

1 

Консультация 
Групповая консультация перед экзаме-

ном (подготовка к промежуточной атте-

стации) 

2 
 

Всего за 1 семестр: 70 

 Семестр 2 

4. Тригонометрия 

Содержание учебного материала: ради-

анная мера угла. Поворот точки вокруг 

начала координат. Определение синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса угла. 

Знаки синуса, косинуса, тангенса и котан-

генса. Зависимость между синусом, коси-

нусом, тангенсом и котангенсом одного и 

того же угла. Тригонометрические тожде-

ства. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

отрицательного угла. Формулы сложе-

ния. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

двойного угла. Синус, косинус, тангенс и 

котангенс половинного угла. Формулы 

40 

Л-Г-1–Л-Г-7,  

Л-П-1–Л-П-3,  

Л-Д-1–Л-Д-5, 

Л-ЭС-1– Л-ЭС-4, 

Л-Ф-1– Л-Ф-3, 

Л-Т-1–Л-Т-4,  

Л-ЭК-1– Л-ЭК-5, 

Л-Ц-1–Л-Ц-3; 

М-1-А-1–М-1-А-6, 

П-У-18, П-У-19; 

М-1-Б-1–М-1-Б-14, 

П-Б-1, П-Б-14, 

П-У-1; 

М-1-В-1–М-1-В-5; 

М-2-А-1– М-2-А-5, 

М-2-Б-1– М-2-Б-7, 
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приведения. Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов. Обратные 

тригонометрические функции: арксинус, 

арккосинус, арктангенс и арккотангенс. 

Простейшие тригонометрические уравне-

ния, содержащие синус, косинус, тангенс 

и котангенс. Решение тригонометриче-

ских уравнений. Область определения и 

множество значений тригонометриче-

ских функций. Четность, нечетность, пе-

риодичность тригонометрических функ-

ций. Свойства функций косинуса, синуса, 

тангенса и котангенса, и их график. Свой-

ства тригонометрических функций и их 

график. Область определения и множе-

ство значений обратных тригонометриче-

ских функций 

М-3-А-1– М-2-А-7, 

М-3-Б-1– М-2-Б-4, 

М-3-В-1– М-3-В-5, 

М-3-Г-1– М-3-Г-4; 

П-Б-2, П-Б-3, 

П-Б-6,  

П-У-5–П-У-7, 

П-У-8-4; 

П-Б-4, П-Б-5, 

П-У-2, П-У-3, 

П-У-8-1– П-У-8-3, 

П-У-9, П-У-10-1, 

П-У-10-2, П-У-11; 

Л-О-1,  

М-О-1– М-О-4,  

П-О-1; 

Л-О-2, Л-О-3,  

П-О-2; 

ОК-1, ОК-2 

Практическое занятие: решение зада-

ний по данной теме 4 
46 

Самостоятельная работа решение 

разноуровневых задач и заданий по дан-

ной теме 4 

1 

5. Стереометрия 

Содержание учебного материала: поня-

тие вектора. Равенство векторов. Сложе-

ние и вычитание векторов. Сумма не-

скольких векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. Пра-

вило параллелепипеда. Разложение век-

тора по трем некомпланарным векторам. 

Координаты точки и координаты вектора. 

Прямоугольная система координат в про-

странстве. Координаты вектора. Связь 

между координатами векторов и коорди-

натами точек. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов. Па-

раллельные прямые в плоскости. Парал-

лельность трех прямых. Параллельность 

прямой и плоскости. Скрещивающиеся 

прямые. Углы с сонаправленными сторо-

нами. Угол между прямыми. Параллель-

ные плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей. Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. Расстоя-

ние от точки до плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах. Угол между пря-

мой и плоскостью. Двугранный угол. 

Признак перпендикулярности двух плос-

костей. Вычисление углов между пря-

16 

Л-Г-1–Л-Г-7,  

Л-П-1–Л-П-3,  

Л-Д-1–Л-Д-5, 

Л-ЭС-1– Л-ЭС-4, 

Л-Ф-1– Л-Ф-3, 

Л-Т-1–Л-Т-4,  

Л-ЭК-1– Л-ЭК-5, 

Л-Ц-1–Л-Ц-3; 

М-1-А-1–М-1-А-6, 

П-У-18, П-У-19; 

М-1-Б-1–М-1-Б-14, 

П-Б-1, П-Б-14, 

П-У-1; 

М-1-В-1–М-1-В-5; 

М-2-А-1– М-2-А-5, 

М-2-Б-1– М-2-Б-7, 

М-3-А-1– М-2-А-7, 

М-3-Б-1– М-2-Б-4, 

М-3-В-1– М-3-В-5, 

М-3-Г-1– М-3-Г-4; 

П-Б-9– П-Б-13, 

П-У-14–П-У-17; 

Л-О-1,  

М-О-1– М-О-4,  

П-О-1 

Л-О-2, Л-О-3,  

П-О-2; 

ОК-1, ОК-2 
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мыми и плоскостями, используя скаляр-

ное произведение векторов. Площади и 

объемы основных фигур стереометрии.  

Практическое занятие: решение зада-

ний по данной теме 5 
18 

Самостоятельная работа решение 

разноуровневых задач и заданий по дан-

ной теме 5 

1 

6. Дифференци-

альное исчисление 

функции одной 

переменной 

Содержание учебного материала: по-

нятие производной, ее механический и 

геометрический смысл. Уравнения каса-

тельной и нормали к графику функции. 

Правила дифференцирования постоян-

ной, суммы, разности, произведения и 

частного функций. Производная слож-

ной функции. Вывод формул производ-

ных основных элементарных функций. 

Таблица производных. Возрастание и 

убывание функции. Достаточные усло-

вия возрастания и убывания. Экстре-

мумы. Необходимое и достаточное усло-

вия экстремумов. Наибольшее и 

наименьшее значения функции на от-

резке.  

6 

Л-Г-1–Л-Г-7,  

Л-П-1–Л-П-3,  

Л-Д-1–Л-Д-5, 

Л-ЭС-1– Л-ЭС-4, 

Л-Ф-1– Л-Ф-3, 

Л-Т-1–Л-Т-4,  

Л-ЭК-1– Л-ЭК-5, 

Л-Ц-1–Л-Ц-3; 

М-1-А-1–М-1-А-6, 

П-У-18, П-У-19; 

М-1-Б-1–М-1-Б-14, 

П-Б-1, П-Б-14, 

П-У-1; 

М-1-В-1–М-1-В-5; 

М-2-А-1– М-2-А-5, 

М-2-Б-1– М-2-Б-7, 

М-3-А-1– М-2-А-7, 

М-3-Б-1– М-2-Б-4, 

М-3-В-1– М-3-В-5, 

М-3-Г-1– М-3-Г-4; 

П-Б-2, П-Б-3, 

П-Б-6,  

П-У-5–П-У-7, 

П-У-8-4; 

П-Б-4, П-Б-5, 

П-У-2, П-У-3, 

П-У-8-1– П-У-8-3, 

П-У-9, П-У-10-1, 

П-У-10-2, П-У-11; 

Л-О-1,  

М-О-1– М-О-4,  

П-О-1; 

Л-О-2, Л-О-3,  

П-О-2; 

ОК-1, ОК-2 

Практическое занятие: решение зада-

ний по данной теме 6 
8 

Самостоятельная работа решение 

разноуровневых задач и заданий по дан-

ной теме 6 

1 

7. Интегральное 

исчисление функ-

ции одной пере-

менной 

Содержание учебного материала: по-

нятие первообразной, разность первооб-

разных от одной функции. Понятие не-

определенного интеграла и его свойства. 

Таблица основных неопределенных ин-

тегралов. Основные методы интегриро-

вания: метод непосредственного инте-

грирования, метод замены переменной. 

4 

Л-Г-1–Л-Г-7,  

Л-П-1–Л-П-3,  

Л-Д-1–Л-Д-5, 

Л-ЭС-1– Л-ЭС-4, 

Л-Ф-1– Л-Ф-3, 

Л-Т-1–Л-Т-4,  

Л-ЭК-1– Л-ЭК-5, 

Л-Ц-1–Л-Ц-3; 

М-1-А-1–М-1-А-6, 
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Геометрический и физический смысл 

определенного интеграла. Основные 

свойства. Формула Ньютона-Лейбница. 

Замена переменной и непосредственное 

интегрирование определенных интегра-

лов. 

П-У-18, П-У-19; 

М-1-Б-1–М-1-Б-14, 

П-Б-1, П-Б-14, 

П-У-1; 

М-1-В-1–М-1-В-5; 

М-2-А-1– М-2-А-5, 

М-2-Б-1– М-2-Б-7, 

М-3-А-1– М-2-А-7, 

М-3-Б-1– М-2-Б-4, 

М-3-В-1– М-3-В-5, 

М-3-Г-1– М-3-Г-4; 

П-Б-2, П-Б-3, 

П-Б-6,  

П-У-5–П-У-7, 

П-У-8-4; 

П-Б-4, П-Б-5, 

П-У-2, П-У-3, 

П-У-8-1– П-У-8-3, 

П-У-9, П-У-10-1, 

П-У-10-2, П-У-11; 

Л-О-1,  

М-О-1,  

М-О-1– М-О-4,  

Л-О-2, Л-О-3,  

П-О-2; 

ОК-1, ОК-2 

Практическое занятие: решение зада-

ний по данной теме 7 
10 

Самостоятельная работа решение 

разноуровневых задач и заданий по дан-

ной теме 7 

0,5 

8. Теория вероят-

ностей и матема-

тическая стати-

стика 

Содержание учебного материала: ком-

бинаторика. Сочетание, размещение и 

перестановки (без повторения и с повто-

рением элементов). Случайные события. 

Классическое, статистическое и геомет-

рическое определения вероятности слу-

чайного события. Основные формулы 

комбинаторики. Алгебра событий, тео-

ремы сложения и умножения вероятно-

стей. Формула полной вероятности. 

Формула Бейеса. Повторные независи-

мые испытания: формула Бернулли. Ха-

рактеристики случайной величины. Раз-

мах, медиана, мода. 

4 

Л-Г-1–Л-Г-7,  

Л-П-1–Л-П-3,  

Л-Д-1–Л-Д-5, 

Л-ЭС-1– Л-ЭС-4, 

Л-Ф-1– Л-Ф-3, 

Л-Т-1–Л-Т-4,  

Л-ЭК-1– Л-ЭК-5, 

Л-Ц-1–Л-Ц-3; 

М-1-А-1–М-1-А-6, 

П-У-18, П-У-19; 

М-1-Б-1–М-1-Б-14, 

П-Б-1, П-Б-14, 

П-У-1; 

М-1-В-1–М-1-В-5; 

М-2-А-1– М-2-А-5, 

М-2-Б-1– М-2-Б-7, 

М-3-А-1– М-2-А-7, 

М-3-Б-1– М-2-Б-4, 

М-3-В-1– М-3-В-5, 

М-3-Г-1– М-3-Г-4; 

П-Б-7, П-Б-8, 

П-У-4, П-У-12, 

П-У-13; 

Л-О-1,  

М-О-1– М-О-4,  

П-О-1; 

Л-О-2, Л-О-3,  

П-О-2; 

ОК-1, ОК-2 

Практическое занятие: решение зада-

ний по данной теме 8 
10 

Самостоятельная работа: решение 

разноуровневых задач и заданий по дан-

ной теме 8 
0,5 

Консультация  

Индивидуальная консультация 2  

Групповая консультация перед экзаме-

ном (подготовка к промежуточной атте-

стации) 

2 

Всего за 2 семестр: 170 

Всего: 240 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной 

дисциплины кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 20.02.04 

Пожарная безопасность. 
 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 8 часов. 
 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Единица 

измере-

ния 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная тру-

доемкость 

СРО по нор-

мам, час. 

Принятая 

трудоем-

кость СРО, 

час. 

1 Решение разноуровневых задач 

и заданий 

 

 

1 тема 0,5-8,0 1    по теме 1 

2    по теме 2 

1    по теме 3 

1    по теме 4 

1    по теме 5 

1    по теме 6 

0,5 по теме 7 

0,5 по теме 8 

8 

Итого:  8 

 

Руководство самостоятельной работой студента осуществляется в форме индивиду-

альных консультаций, контроль – на занятиях, индивидуальных консультациях, экзамене. 

 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в ходе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль результатов деятельности обучающегося в процессе освоения 

учебной дисциплины осуществляется на занятиях, при выполнении самостоятельных ра-

бот.  

Оценочные средства текущего контроля: решение разноуровневых задач и заданий. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине – экзамен в 1 и 2 семестрах. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по учебной дисциплине. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачев М. В. и др. Алгебра и начала 

анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базо-

вый уровень // М.: Просвещение, 2017. 464 С. 

электрон-

ный курс 

2 Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С. Б. и др. Геометрия. 10-11 

классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профиль-

ный уровни // М.: Просвещение, 2018. 255 С. 

электрон-

ный курс 

3 Исламгалиев Д. В. Видеокурс лекций по математике. 2021. электрон-

ный курс 

4 Исламгалиев Д. В., Пяткова В. Б. Линейная алгебра. Часть 1: учебно-

методическое пособие по разделу дисциплины «Математика» для 

студентов очного обучения СПО специальности 20.02.04 «Пожарная 

безопасность» / Д. В. Исламгалиев, В. Б. Пяткова; Уральский госу-

дарственный горный университет. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2022.  – 46 с. 

электрон-

ный курс 

5 Исламгалиев Д. В., Пяткова В. Б. Математика. Часть 1: учебно-ме-

тодическое пособие по разделу дисциплины «Математика» для сту-

дентов очного обучения СПО специальности 20.02.04 «Пожарная 

безопасность» / Д. В. Исламгалиев, В. Б. Пяткова; Уральский госу-

дарственный горный университет. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2022. 

электрон-

ный курс 

 

 

8.2 Дополнительная литература 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Башмаков М. И. Математика: учебник для нач. и сред. проф. обра-

зования //  М.: Академия, 2012. 

электрон-

ный курс 

2 Башмаков М. И. Математика: задачник: учеб. пособие для нач. и 

сред. проф. Образования // М.: Академия, 2012. 

электрон-

ный курс 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ЭБС «Издательство Лань» http://e.lanbook.com  

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru  

3. Конвертер брайля онлайн - http://braille.su/ 

4. Компьютерные технологии для незрячих и слабовидящих - http://www.tiflocomp.ru. 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
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10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения учебной дисциплины 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы учебной дисциплины, что позволит правильно сориен-

тироваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны препода-

вателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций (уроков). 

3. Обязательная подготовка к занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием учебного каби-

нета. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.  

В кабинете имеются посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя (возможно использование ноутбука, мультимедийного проектора и экрана). 

 

 

12 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-

ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-

тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-

ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-

альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 
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Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 

с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде-

лённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован-

ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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Аннотация рабочей программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «Физика» 

 

Трудоемкость общеобразовательной учебной дисциплины: 166 часа. 

Цель общеобразовательной учебной дисциплины: освоение основных знаний о 

физических явлениях и развитии физического мышления, которые не только позволяет 

сформировать у обучающихся целостную картину мира, но и пробуждает у них готовность 

к выбору действий определенной направленности и умение использовать полученные 

знания и методологию научного познания для применения их в своей профессиональной 

деятельности.  

Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

Общие компетенции 

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам (ОК 01) 

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности 

(ОК 02) 

• личностных: 

− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами (Л-1); 

− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом (Л-2); 

− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности (Л-3); 

− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 

для этого доступные источники информации (Л-4); 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач (Л-5); 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития (Л-6); 

• метапредметных: 

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения), описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей действительности 

(М-1); 

− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для 

изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере (М-2); 

− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации 

(М-3); 

− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность (М-4); 

− умение анализировать и представлять информацию в различных видах (М-5); 
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− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации (М-6); 

• предметных: 

− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач (П-1); 

− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики 

(П-2); 

− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом (П-3); 

−−умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы (П-4); 

− сформированность умения решать физические задачи (П-5); 

−сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и принятия 

практических решений в повседневной жизни (П-6); 

− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников (П-7). 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физика» предназначена для 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Физика» направлено на 

достижение следующих целей: 

понимание особенностей и смысла физических законов классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

формирование смысла физических понятий: физическое явление, гипотеза, закон, 

теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное 

ядро, ионизирующие излучения; 

формирование смысла физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

овладение умением описывать и объяснять физические явления и свойства газов, 

жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

овладение умением отличать гипотезы от научных теорий и способностью делать 

выводы на основе экспериментальных данных;  

формирование умения приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

формирование готовности приводить примеры практического использования 

физических знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

формирование готовности использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности и повседневной жизни для: обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, а также 

рационального природопользования и защиты окружающей среды.  

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина «Физика» входит в состав предметной области 

«Естественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в цикле 

профильных дисциплин учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физика» обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

Общие компетенции 
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Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам (ОК 01) 

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности 

(ОК 02) 

 

• личностных: 

−− чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

физической науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и 

быту при обращении с приборами и устройствами (Л-1); 

−− готовность к продолжению образования и повышения квалификации в 

избранной профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических 

компетенций в этом (Л-2); 

−− умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности (Л-3); 

−− умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя 

для этого доступные источники информации (Л-4); 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению 

общих задач (Л-5); 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку 

уровня собственного интеллектуального развития (Л-6); 

 

• метапредметных: 

−− использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения), 

описания, измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности (М-1); 

−− использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, 

систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сторон физических объектов, явлений 

и процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 

сфере (М-2); 

−− умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации    (М-3); 

−− умение использовать различные источники для получения физической 

информации, оценивать ее достоверность (М-4); 

−− умение анализировать и представлять информацию в различных видах (М-5); 

−− умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации (М-6); 

 

• предметных: 

−− сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач (П-1); 

−− владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики 

(П-2); 

−− владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом (П-3); 
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−− умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость 

между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать 

выводы    (П-4); 

−− сформированность умения решать физические задачи (П-5); 

−− сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и принятия 

практических решений в повседневной жизни (П-6); 

−− сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников (П-7). 

 

 

4 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 166 часа, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 156 часов; 

консультации – 2 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 8 часа. 

 

 

5. РАБОЧИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1 Структура учебной дисциплины   

 

Вид учебной работы Количество часов 

Аудиторные занятия Очная форма 

Лекции и уроки 78 

Практические занятия 78 

Консультации 2 

Итого 158 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

 8 

В т.ч.: 

Повторение материала лекций/уроков 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к решению домашних задач по разделам 

1-5 

Самостоятельное изучение тем дисциплины 

 

 

2 

2 

 

2 

2 

Промежуточная аттестация в форме зачёта и  экзамена 

Всего 166 

   

         5.2 Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Физика» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Компетенции 

Очная 
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1 2 3 4 

Введение. Физика 

и методы 

научного 

познания. 

Что изучает физика. Физические явления. 

Наблюдения и опыт. Научное мировоззрение 

1 П1 

ОК 01; ОК 02 

Раздел 1.    Механика. 31 П2-П7 

Л1-Л7 

М1-М6 

ОК 01; ОК 02 

Тема 1.1 

Кинематика  

Содержание учебного материала  П2-П7 

ОК 01; ОК 02 

 1 Механическое движение, виды движений, его 

характеристики. Равномерное движение тел. 

Скорость. Уравнение равномерного движения. 

Графики прямолинейного движения. Скорость 

при неравномерном движении. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Движение тел. 

Поступательное движение. Вращательное 

движение. Свободное падение тел. Движение 

тела, брошенного под углом к горизонту. 

Равномерное движение по окружности. 

 П2-П7 

ОК 01; ОК 02 

Тема 1.2 

Динамика  

 

 
 

                Содержание учебного материала  П2-П7 

ОК 01; ОК 02 

1 Взаимодействие тел в природе. Явление 

инерции. I закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Понятие силы – как меры 

взаимодействия тел. II закон Ньютона. III закон 

Ньютона. Принцип относительности Галилея.  

 П2-П7 

ОК 01; ОК 02 

2 Явление тяготения. Гравитационные силы. 

Закон всемирного тяготения. Гравитационное 

поле. Сила тяжести. Вес. Способы измерения 

массы тел. Вес тела. Невесомость и перегрузки. 

Первая космическая скорость. 

П2-П7 

ОК 01; ОК 02 

3 Деформация и сила упругости. Закон Гука. 

Силы трения. 

П2-П7 

ОК 01; ОК 02 

4 Импульс тела и импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение. Механическая 

работа,  мощность. Работа потенциальных сил. 

Механическая энергия тела (потенциальная и 

кинетическая). Закон сохранения механической 

энергии. 

П2-П7 

ОК 01; ОК 02 

5 Жидкости и газы П2-П7 

ОК 01; ОК 02 
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6 Механические колебания. Колебательное 

движение. Гармонические колебания. 

Свободные механические колебания. 

Превращение энергии при колебательном 

движении.  
Упругие волны. Поперечные и продольные 

волны. Характеристики волны. Уравнение 

плоской бегущей волны. Интерференция волн. 

Понятие о дифракции волн. 

Звуковые волны. Ультразвук и его применение. 

 

П2-П7 

ОК 01; ОК 02 

    Самостоятельная работа обучающихся: 

повторение материала лекций, подготовка к 

практическим занятиям, решение домашних задач по 

разделу 1 

Л1-Л7 

ОК 01; ОК 02 

М1-М6 

Раздел 2    Молекулярная физика и основы термодинамики 31 П2-П7 

Л1-Л7 

М1-М6 

ОК 01; ОК 02 

Тема 2.1 

 

Основы 

молекулярно-

кинетической тео-

рии 

 

             Содержание учебного материала  П2-П7 

ОК 01; ОК 02 

1 Строение вещества. Молекула. Основные 

положения молекулярно-кинетической теории 

газов. Экспериментальное  доказательство  

основных   положений теории. Броуновское 

движение. Масса молекул. Количество 

вещества. Строение газообразных, жидких и 

твердых тел.   

 П2-П7 

ОК 01; ОК 02 

2 Идеальный газ в молекулярно-кинетической 

теории. Среднее значение квадрата скорости 

молекул. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории. Температура и тепловое 

равновесие. Абсолютная температура. 

Температура - мера средней кинетической 

энергии. 

П2-П7 

3 Измерение скорости молекул. Основные 

макропараметры газа. Уравнение состояния иде-

ального газа. Газовые законы.  Изопроцессы в 

газах. 

П2-П7 

4 Зависимость давления насыщенного пара от 

температуры. Кипение. Влажность воздуха и ее 

измерение. Кристаллические и аморфные тела. 

П2-П7 

Тема 2.2                 Содержание учебного материала  П2-П7 
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 Основы термоди-

намики  

1 Основные понятия и определения. Внутренняя 

энергия системы. Внутренняя энергия 

идеального газа. Работа и теплота как формы 

передачи энергии. Теплоемкость. Удельная 

теплоемкость. Уравнение теплового баланса. 

Первое начало термодинамики. Адиабатный 

процесс. Тепловые двигатели.  Принцип 

действия теплового двигателя.  КПД теплового 

двигателя.  Максимальный КПД теплового 

двигателя (Цикл Карно). Второе начало 

термодинамики. Термодинамическая шкала 

температур. 

 П2-П7 

    Самостоятельная работа обучающихся: 

повторение материала лекций, подготовка к 

практическим занятиям, решение домашних задач по 

разделу 2. 

 Л1-Л7 

М1-М6 

Раздел 3                    Основы электродинамики 31 П2-П7 

Л1-Л7 

М1-М6 

Тема 3.1 

Основы 

электростатики 

              Содержание учебного материала  П2-П7 

1 Электрическое поле. Электрические заряды. 

Элементарный электрический заряд. 

Электризация тел... Закон сохранения заряда. 

Закон Кулона. Напряженность электрического 

поля. Принцип суперпозиции полей.  Силовые 

линии электрического поля.  Работа сил 

электростатического поля. Потенциал. Разность 

потенциалов. Эквипотенциальные поверхности. 

Связь между напряженностью и разностью 

потенциалов электрического поля.  

 

 П2-П7 

2 Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектрика. Потенциал 

электростатического поля и разность 

потенциалов. Конденсаторы. Назначение, 

устройство и виды конденсаторов. Соединение 

конденсаторов в батарею.  Энергия заряженного 

проводника и  конденсатора. Энергия 

электростатического поля. 

П2-П7 

Тема 3.2 

Законы постоян-

ного тока  

                Содержание учебного материала  П2-П7 

1 Условия, необходимые для возникновения и 

поддержания электрического тока. Сила тока и 

плотность тока. Закон Ома для участка цепи 

без ЭДС. Зависимость электрического 

сопротивления от материала, длины и площади 

поперечного сечения проводника. Зависимость 

электрического сопротивления проводников от 

температуры. Электродвижущая сила источника 

тока. Закон Ома для полной цепи. Соединение 

проводников. Соединение источников 

электрической энергии в батарею. Закон 

Джоуля—Ленца. Работа и мощность 

электрического тока. Тепловое действие тока. 

 П2-П7 

Тема 3.3                   Содержание учебного материала  П2-П7 
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Электрический 

ток в различных 

средах 

1 Электрическая проводимость различных 

веществ. Электрический ток в 

полупроводниках. Применение полу-

проводниковых приборов. Электрический ток в 

вакууме. Электронно-лучевая трубка. 

Электрический ток в жидкостях. Электрический 

ток в газах. Несамостоятельный и самостоя-

тельный разряды. Плазма. 

 П2-П7 

Тема 3.4 

Магнитное поле  

 

                 Содержание учебного материала  П2-П7 

1 Магнитное поле. Вектор индукции магнитного 

поля. Действие магнитного поля на 

прямолинейный проводник с током. Закон 

Ампера. Взаимодействие токов. Магнитный 

поток. Работа по перемещению проводника с 

током в магнитном поле. Действие магнитного 

поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. 

Определение удельного заряда.  

 П2-П7 

Тема 3.5  

 

Электромагнит-

ная индукция  

              Содержание учебного материала  П2-П7 

2 Магнитный поток. Явление электромагнитной 

индукции. Закон электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность контура 

Энергия магнитного поля. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

 П2-П7 

Тема 3.6 

Электромагнит-

ные колебания и 

волны 

            Содержание учебного материала  П2-П7 

3 Электромагнитные колебания. Свободные 

электромагнитные колебания. Превращение 

энергии в колебательном контуре. Затухающие 

электромагнитные колебания. Генератор 

незатухающих электромагнитных колебаний. 

Вынужденные электрические колебания. 

Переменный ток. Генератор переменного тока. 

Емкостное и индуктивное сопротивления 

переменного тока. Закон Ома для электрической 

цепи переменного тока.  Работа и мощность 

переменного тока. Генераторы тока. 

Трансформаторы. Токи высокой частоты. 

Получение, передача и распределение 

электроэнергии. 

Электромагнитные волны. Электромагнитное 

поле как особый вид материи. 

Электромагнитные волны. Вибратор Герца. 

Открытый колебательный контур. Изобретение 

радио А. С. Поповым. Понятие о радиосвязи. 

Применение электромагнитных волн. 

П2-П7 

     Самостоятельная работа обучающихся: 

повторение материала лекций, подготовка к 

практическим занятиям, решение домашних задач по 

разделу 3. 

 
Л1-Л7 

М1-М6 

Раздел 4  Оптика 31 П2-П7 

Л1-Л7 

М1-М6 

Тема 4.1      Содержание учебного материала 
 

П2-П7 
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Геометрическая и 

волновая оптика 

 

 

1 Природа света. Скорость распространения 

света. Законы отражения и преломления света. 

Полное отражение. Линзы. Глаз как оптическая 

система. Оптические приборы. 

 П2-П7 

2  Интерференция света. Когерентность световых 

лучей. Интерференция в тонких пленках. 

Использование интерференции в науке и 

технике. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поляризация света. Поляроиды.  

П2-П7 

Тема 4.2  

Элементы теории 

относительности 

             Содержание учебного материала 
 

П2-П7 

1 Постулаты теории относительности. Принцип 

относительности Эйнштейна. Постоянство 

скорости света. Пространство и время в 

специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с 

энергией. 

 П2-П7 

Тема 4.3 

Излучения и 

спектры.  

 

               Содержание учебного материала 
 

П2-П7 

1 Виды спектров. Спектры испускания. Спектры 

поглощения. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое 

применение: свойства и применение 

инфракрасных, ультрафиолетовых и 

рентгеновских излучений. Шкала 

электромагнитных излучений. 

 П2-П7 

            Самостоятельная работа 

обучающихся: повторение материала лекций, 

подготовка к практическим занятиям, решение 

домашних задач по разделу 4. 

 
Л1-Л7 

М1-М6 

Раздел 5  Основы квантовой физики 31 П2-П7 

Л1-Л7 

М1-М6 

Тема 5.1  

 Гипотеза о вантах, 

фотоэффект 

              Содержание учебного материала  
 

П2-П7 

1 Гипотеза Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Гипотеза 

де Бройля о волновых свойствах частиц. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенности Гейзенберга. 

 П2-П7 

Тема 5.2 

Атомная физика 

             Содержание учебного материала 
 

П2-П7 

1 Развитие взглядов на строение вещества. 

Закономерности в атомных спектрах водорода. 

Строение атома.  Ядерная модель атома. Опыты 

Э. Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 
Модель атома водорода по Н. Бору.  

Квантовые генераторы.  

 

 

П2-П7 

Тема  5.3              Содержание учебного материала 
 

П2-П7 
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Строение 

атомного ядра 

 

 

 

 

 

 

1 Естественная радиоактивность. Закон 

радиоактивного распада. Способы наблюдения 

и регистрации заряженных частиц. Строение 

атомного ядра. Дефект массы, энергия связи и 

устойчивость атомных ядер. Ядерные реакции. 

Искусственная радиоактивность. Деление 

тяжелых ядер. Цепная ядерная реакция. 

Управляемая цепная реакция. Ядерный реактор.  

Биологическое действие радиоактивных 

излучений. Элементарные частицы.  
Методы научного познания и физическая 

картина мира. 

 П2-П7 

    Самостоятельная работа обучающихся: 

повторение материала лекций, подготовка к 

практическим занятиям, решение домашних задач по 

разделу 5. 

 

 
Л1-Л7 

М1-М6 

Консультации Индивидуальная консультация 1  

Консультация Групповая консультация перед зачетом и экзаменом 1  

 ВСЕГО 158  

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению учебной 

дисциплины «Физика» кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся специальности 20.02.01 

«Экологическая безопасность природных комплексов»  

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 8 часа.  

 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной 

работы 

 

Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала 

лекций/уроков 

1 час 0,1-4,0 0,3 х 6,= 2 2 

2 Подготовка к 

практическим занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 0,3 х 6= 2 2 

3 Подготовка к решению 

домашних задач по 

разделам 1-5  

1 тема 1,0-25,0 1 х 2 = 2 2 

 Подготовка к экзамену 1 час 1,0-2,0 1,0*2=2 2 
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 Итого:    8 

 

Руководство самостоятельной работой студента осуществляется в форме 

индивидуальных консультаций, контроль – на занятиях, индивидуальных консультациях, 

зачёте и экзамене. 

 

 

 

7. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется в ходе текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль результатов деятельности обучающегося в процессе освоения 

учебной дисциплины осуществляется на уроках и практических занятиях при опросах, 

тестировании, а также по итогам решения домашних задач.  

Оценочные средства текущего контроля: опрос, тест, домашние задачи.      

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине на зачете и экзамене 

проводится по билетам, содержащих два теоретических вопросов и задачу. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по учебной дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 8.1 Основная литература 

 

1. Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс: учебник/А.В. Перышкин.- Москва: 

Дрофа, 2019.-352с. 

2. Касьянов В.А. Физика. Базовый уровень. 11 класс: учебник.-Москва: Дрофа, 2019.-

288с. 
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3.  Физика в формулах и схемах [Электронный ресурс] / сост. О. В. Малярова. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Виктория плюс, 2016. — 128 c. — 978-5-

91673-055-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58083.html. 

8.2 Дополнительная литература 

 

1. Глаголева Ю.В., Ю.В., Житова Л.П., Смольников С.А. Физика. Часть 1.Механика, 

молекулярная физика и термодинамика. Сборник контрольных измерительных 

материалов для факультета городского хозяйства и подготовительных курсов 

УГГУ. Подготовка к ЭГЭ. Екатеринбург,  УГГУ, 2016. – 95 с. 

2.  Глаголева Ю.В., Ю.В., Житова Л.П., Смольников С.А. Физика. Часть 2. 

Электростатика, постоянный ток. Сборник контрольных измерительных 

материалов для факультета городского хозяйства и подготовительных курсов 

УГГУ. Подготовка к ЭГЭ. Екатеринбург,  УГГУ, 2017. – 51 с. 

3. Глаголева Ю.В., Ю.В., Житова Л.П., Смольников С.А. Физика. Часть 3. Магнетизм. 

Колебания.  Оптика. Сборник контрольных измерительных материалов для 

факультета городского хозяйства и подготовительных курсов УГГУ. Подготовка к 

ЭГЭ. Екатеринбург,  УГГУ, 2018. – 73 с. 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ЭБС «Издательство Лань» http://e.lanbook.com  

2.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru  

3. УГГА. Режим доступа:  http://www.ursmu.ru 

4. Русская поисковая система. Режим доступа:  http://www.yandex.ru 

 

Название сайта или 

статьи 
Содержание Адрес 

Бесплатные 

обучающие 

программы по 

физике 

15 обучающих программ 

по различным разделам 

физики 

http:www.history.ru/freeph.htm 

Анимация 

физических 

процессов 

Трехмерные анимации и 

визуализация по физике, 

сопровождаются 

теоретическими 

объяснениями. 

http:physics.nad.ru 

Физическая 

энциклопедия 

Справочное издание, 

содержащее сведения по 

всем областям 

современной физики. 

http://www.elmagn.chalmers.se/%7eigor 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения учебной дисциплины 

включает в себя следующие действия: 

http://e.lanbook.com/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.history.ru/freeph.htm
http://physics.nad.ru/
http://www.elmagn.chalmers.se/~igor
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1. Изучение рабочей программы учебной дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций и уроков. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников.  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием учебного 

кабинета. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02).  

В кабинете имеются посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; ноутбук, мультимедийный проектор и экран. 

  

12 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной 

работы по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная 

работа), адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к 

освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 
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для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные 

технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы Информатика 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с пониманием основ 

информационных (компьютерных) технологий, основные возможности офисных 

технологий, возможностей Интернета и применение их при решении практических задач 

профессиональной деятельности. 

Трудоемкость дисциплины: 102 часов. 

Целями освоения дисциплины «Информатика» являются формирование у студента 

системы теоретических знаний о средствах и методах информационных систем и 

технологий, а также навыков их использования в практической профессиональной 

деятельности. 

 Для достижения поставленной цели решаются следующие учебные задачи: 

 • ознакомление с базовыми понятиями информатики, информационных 

технологий и компьютерного проектирования; 

 • ознакомление с различными видами и особенностями обеспечения 

компьютерных технологий; 

 • ознакомление с примерами использования компьютерных систем в 

различных аспектах профессиональной деятельности; 

 • знакомство с методами защиты информации в информационных системах; 

 • формирование практических навыков по созданию баз данных, их 

структуры, автоматизации поиска и обработки нужных данных; 

 • освоение средств создания удобного интерфейса пользователя с базой 

данных и методов обмена данными с внешними приложениями. 

 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и 

демонстрирует следующие компетенции: 

 

Результаты освоения учебной дисциплины:  

Общие компетенции 

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 

02) 

личностные: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн) (Л-1); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности (Л-2); 

- готовность к служению Отечеству, его защите (Л-3); 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

(Л-4); 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л-5); 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 
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экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям (Л-6); 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности (Л-7); 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей (Л-8); 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности (Л-9); 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений (Л-10); 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

(Л-11); 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь (Л-12); 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем (Л-13); 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности (Л-14); 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни (Л-15). 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

(М-1); 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (М-2); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания (М-3); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (М-4); 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности (М-5); 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов (М-

6); 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей (М-7); 
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- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства (М-8); 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения (М-9). 

предметные 

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах (П-9); 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств (П-10); 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах (П-11); 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической (П-12); 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных (П-13); 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права (П-14). 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Информатика» предназначена для 

общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины «Информатика» направлено 

на достижение следующих целей: 

- обладать навыками выбора необходимого программного обеспечения для 

самостоятельной работы; 

- планировать и организовывать рабочее время; 

- анализировать источники информации и излагать полученную информацию; 

- структурировать принципы и этапы внедрения корпоративных 

информационных систем; 

- иметь представление о применении автоматизированных систем управления 

в зависимости от технологических процессов, осуществляемых в производственных 

отраслях.  

- развитие у обучаемых способов пополнения профессиональных знаний на 

основе использования оригинальных источников; 

- ознакомление обучаемых с основными принципами работы информационных 

систем.  

- обучение студентов технологии обработки основных типов информации и 

проведения опытно-экспериментальной работы с использованием ИТ. 

 

2 МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ПРОГРАММЫ 

 

Учебная дисциплина «Информатика» относится к общеобразовательному циклу 

программы подготовки специалистов среднего звена. 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает 

достижение обучающимися следующих результатов:  

Общие компетенции 

Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 

02) 

личностные: 

- российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн) (Л-1); 

- гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности (Л-2); 

- готовность к служению Отечеству, его защите (Л-3); 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире 

(Л-4); 
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- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (Л-5); 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям (Л-6); 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности (Л-7); 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей (Л-8); 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности (Л-9); 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений (Л-10); 

- принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков 

(Л-11); 

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь (Л-12); 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем (Л-13); 

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности (Л-14); 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни (Л-15). 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях 

(М-1); 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты (М-2); 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания (М-3); 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников (М-4); 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
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соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности (М-5); 

- умение определять назначение и функции различных социальных институтов (М-

6); 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей (М-7); 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства (М-8); 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения (М-9). 

предметные 

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчётах (П-9); 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств (П-10); 

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах (П-11); 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами — линейной, условной и циклической (П-12); 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных (П-13); 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при 

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы 

информационной этики и права (П-14). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: -базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ; основные положения и принципы построения 

системы обработки и передачи информации; устройство 

компьютерных сетей и сетевых технологий обработки и передачи 

информации; методы и приемы обеспечения информационной 

безопасности; методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; общий состав и структуру 

персональных электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) и 

вычислительных систем; основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных технологий, их 

эффективность 

Уметь: - выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ; использовать информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - сеть Интернет) и ее 

возможности для организации обмена информацией; использовать 

технологии сбора, размещения, хранения, накопления, 
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преобразования и передачи данных в профессионально 

ориентированных информационных системах; обрабатывать и 

анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; получать информацию в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; применять графические редакторы 

для создания и редактирования изображений; применять 

компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 
 

4 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 102 часа, в том числе: 

аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся - 96 часов; 

внеаудиторная самостоятельная работа студентов - 6 часов. 
 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  

обучающихся с преподавателем Самосто

ятельная 

работа 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 
Наименование 

оценочного  

средства 
лекции, 

уроки 

практ. 

занят./се

м  

лаборат.
занят 

1.  Введение     Л 1-15, 

М 1-9, 

П 9-14 

 

2.  Информация общества. 

Характеристика 

исторических этапов 

развития информации 

1 2   
Л 1-15, 

М 1-9, 

П 9-14 

опрос 

 

 

3.  Вероятный подход к 

измерению количества 

информации 

1 2   Л 1-15, 

М 1-9, 

П 9-14 

опрос 

тест 

 

4.  Основные классы 

информационных 

технологий 

6 12   Л 1-15, 

М 1-9, 

П 9-14 

расчетно-

графическая 

работа 

5.  Автоматизированные 

информационные 

технологии.  

6 12   Л 1-15, 

М 1-9, 

П 9-14 

опрос 

тест 

 

6.  Работа с программой 

MicrosoftWord 2016. 

Создание текстовых 

документов. Интерфейс 

программы. Файловые 

операции. Ввод и 

редактирование текста. 

Форматирование 

документа. Редактор 

формул 

6 12   

Л 1-15, 

М 1-9, 

П 9-14 

расчетно-

графическая 

работа 
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7.  Работа с графическими 

объектами в MSWord 

2016: вставка рисунков, 

клипартов, диаграмм, 

редактирование 

изображений, рисование, 

создание графических 

надписей (объекты 

WordArt). 

6 12  1 

Л 1-15, 

М 1-9, 

П 9-14 

расчетно-

графическая 

работа 

 

 

8.  Электронные таблицы 

MS Excel 2016: создание 

сводных 

(интерактивных) таблиц, 

работа со списками 

(сортировка, вычисление 

промежуточных и общих 

итогов, фильтрация 

данных). 

2 4  1 

Л 1-15, 

М 1-9, 

П 9-14 

расчетно-

графическая 

работа 

9.  Работа в программе 

Power Point 2016: 

подготовка презентаций. 

Интерфейс программы. 

Создание презентации. 

Мастер автосодержания. 

Шаблоны оформления. 

2 4 1 1 

Л 1-15, 

М 1-9, 

П 9-14 

расчетно-

графическая 

работа 

10.  Работа с графическим 

редактором. Создание 

композиций. 

Изобразительные 

эффекты. 

2 4 1 1 

Л 1-15, 

М 1-9, 

П 9-14 

расчетно-

графическая 

работа 

11.  Подготовка к экзамену    2   

 ИТОГО 32 64  6  экзамен 

 

Самостоятельная работа направлена на закрепление теоретических знаний и 

практических навыков, полученных студентами на лекциях и практических 

(лабораторных)занятиях. Кроме того, часть времени используется на освоение 

теоретического материала по данной дисциплине, подготовку к практическим занятиям, 

выполнение домашних заданий, подготовку к аттестационным мероприятиям по данной 

дисциплине (контрольные работы, зачет, экзамены). 
 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

При изучении дисциплины «Информатика» используется следующие 

образовательные технологии 

1. Лекции с использованием презентаций и мультимедиа. 

2. Практические занятия с использованием компьютерных программ для 

создания виртуальной модели объекта 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 6 часов. 
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№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-3,0 1 х 1= 1 1 

2 Подготовка к практическим 

занятиям 
1 занятие 0,3-2,0 0,5 х 2= 1 1 

3 Подготовка к опросу 1 вопрос 1,0-5,0 1 х 1= 1 

4 Подготовка к тестированию 1 тест по 

теме 
0,1-0,5 0,5 х 2=1 1 

10 Подготовка к экзамену 1 работа 2 2 х 1 = 2 2 

 Итого:    6 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, экзамен 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы текущего контроля (оценочные средства): опрос, тест, расчетно-

графическая работа. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя один теоретический вопрос и тестовое задание, 

состоящее из 10 вопросов. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Основная литература 

 

1. Алексеев А.П. Информатика 2007. М.: Солон, 2007 

2. Алешин Л.И. Информационные технологии. М.: Литера, 2008. (Современная 

библио-тека. Вып.35) 

3. Вовк Е.Т. Информатика. Урок по Fiash. М.: КУДИЦ-Пресс. 2008. 

4. ГарнаевА.Ю. Excel, VBA, Internetвэкономике и финансах. СПб.: BHV, 2005 и др. 

5. Глушаков С.В., Сурядный А.С. MicrosoftExcel2007. М.: АСТ, 2009. 

6. Голицина О.Л., Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И. Информационные 

технологии. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. 

7. Гук М.Ю. Аппаратные средства IBMPC. Энциклопедия. СПб., 2005. 

8. Дорот В.Л., Новиков Ф.А. Толковый словарь современной компьютерной лексики. 

СПб., 2004. 

10.Комиссаров Д.А., Станкевич С.И. Персональный учитель по ПК. М.: Солон-

пресс, 2004. 

11.Левин А.Ш. Wordи Excel. СПб.: Питер, 2009 и др. 

13. ЛеонтьевЮ.MicrosoftOffice. СПб.: ОЛМА Медиа Групп, 2007. 

14. Макарова Н.В. Информатика: учебник для вузов. М.: Финансы и статистика. 

2008. 

15. Максимов Н.В., Партыка Т.Л., Попов И.И.Технические средства 

информатизации: Учебник. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. 

16. Максимов Н.В., Попов И.И. Компьютерные сети. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. 

17. МинькоП.А. MicrosoftOffice PowerPoint 2007. М.: Эксмо, 2009. 

18. НовиковФ.А., СотсковаМ.Ф. MicrosoftOfficeWord 2007.СПб.: BHV, 2008. 

19. ОлиферВ.Г., ОлиферН.А. Основы компьютерных сетей. СПб.: Питер, 2009. 

20. Симонович С.В.Информатика. Базовый курс. СПб., 2006. 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика: Основы 

моделирования и первичная обработка данных. М.: Финансы и статистика, 1983 и др. 

2. Анин Б.Ю. Защита компьютерной информации СПб.: BHV – Санкт-Петербург, 

2000. 

3. Аскеров Т.М. Защита информации и информационная безопасность: Учебное 

пособие. М.: Рос. эконом. академия, 2001. 

4. Вуколов Э.А. Основы статического анализа. Практикум по статическим методам 

и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICAи EXCEL. М.: ИНФРА-

М, 2004. 

6. Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: социальная информатика: 

Учеб. Пособие для вузов. М., 2000. 

8. Мельников В.В. Защита информации в компьютерных системах. М., 1997. 

9. Микляев А.П. Учебник пользователя IBMPC.М.: Альтекс, 2003. 

10.Симонович С.В. Практический справочник: MicrosoftWord 2007. СПб.: Питер, 

2008. 

11.Солоницын Ю., Холмогоров В. Интернет. Энциклопедия. СПб.: Питер, 2002. 
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12.Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Статический анализ данных на компьютере. М.: 

ИНФРА-М, 1998. 

13. Федеральная целевая программа «Электронная Россия (2002-2010) – 

Постановление Правительства РФ от 28 января 2002, № 65 (СЗ РФ, 2002, № 5, ст. 531). 

14. Хомоненко А.Д., Хомоненко Н.А. Самоучитель MicrosoftWord 2003. СПб.: 

BHV, 2004. 

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

1. Методическая литература кафедры - http://docs.ursmu.ru 

2. ИПС «КонсультантПлюс»  

3. Е-library: электронная научная библиотека - https://elibrary.ru 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного усвоения учебной дисциплины 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы учебной дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование уроков. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием учебного 

кабинета. 

Помещение кабинета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02).  

В кабинете имеются посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; ноутбук, мультимедийный проектор и экран. 

 

12 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 

http://docs.ursmu.ru/
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инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 
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Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы профессионального  модуля  

«ПМ.01 ТВОРЧЕСКАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 (изготовление изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального  

и интерьерного назначения) 

 

Трудоемкость профессионального модуля: 729 часов. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ) является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.02 

Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы (по видам) Вид: Декоративная 

обработка металлов в части освоении основного вида профессиональной деятельности: 

Творческая и исполнительская деятельность. 

 

Цель профессионального модуля: формирование практического представления об 

особенностях художественного проектирования серийных и эксклюзивных ювелирных 

украшений, сувениров и изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и 

интерьерного назначения на основе знания истории и закономерностей художественного 

творчества, инженерного конструирования, технологии, экономики, маркетинга и проектной 

графики. 

 Овладеть навыками проектирования изделий в области ювелирного и декоративно-

прикладного искусства, знаниями технологий и различных техник исполнения, а именно: 

графическое и живописное исполнение на листе бумаги и с помощью компьютерных 

технологий с грамотной и ясной визуализацией объекта 

Применять умения и практические навыки, для творческой самореализации 

обучающихся в создании художественных изделий из металла, познакомить с 

инновационными технологиями художественной обработки металлов. 

 Изучение данной профессионального модуля способствует развитию индивидуальных 

творческих возможностей обучающихся, осуществляющих проектную и практическую 

деятельность. 

 

Компетенции, формируемые в процессе изучения профессионального модуля: 

Профессиональные (ПК 1.1; ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; ПК 1.6.; ПК.7; ПК 1.8.) 

 

ПК 1.1. Изображать фигуру человека, животных и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка, живописи и скульптуры. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного 

искусства индивидуального, утилитарного и интерьерного назначения и воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Выполнять эскизы и проекты изделий с использованием различных графических средств 

и приемов. 

ПК 1.5. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.6. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при проектировании изделий традиционного 
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прикладного искусства. 

ПК 1.8. Представлять художественные изделия по собственным композициям для участия в 

различных выставках и конкурсах.  

 

Результат освоения профессионального модуля: 

иметь практический опыт: 

- разработки специальных композиций для декоративного оформления изделий 

декоративно-прикладного искусства и графического и колористического решения 

декоративной композиции; 

- составления аннотаций к разработанным проектам изделий декоративно-прикладного 

искусства; 

- копирования и варьирования исторических и современных образцов декоративно-

прикладного искусства (по видам); 

- материального воплощения самостоятельно разработанных проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

- применения технологических и эстетических традиций при исполнении современных 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

уметь: 

- использовать основные изобразительные материалы и техники при проектировании 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

- применять основные композиционные законы и понятия при проектировании и 

исполнении изделий декоративно-прикладного искусства; 

- включать теоретические знания о видах и стилях художественно-прикладного 

искусства; 

- включать теоретические знания о художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного искусства в практическую учебно-

познавательную деятельность; 

- разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных требований 

декоративно-прикладного искусства; 

- выполнять изделия декоративно – прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне применять знания и навыки в области материаловедения, 

специальной технологии, исполнительского мастерства в процессе копирования, 

варьирования и самостоятельного выполнения декоративно - прикладного искусства; 

- осуществить выбор техник и технологий художественной обработки металла для 

воплощений художественного проекта; 

- анализировать и использовать художественную и технологическую информацию в 

области художественной обработки металлов и сплавов; 

знать: 

- особенности графических, живописных, пластических решений при изготовлении 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

- основные методы и способы проектирования и моделирования изделий декоративно-

прикладного искусства; 
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- происхождение, содержание и виды народного орнамента; 

- специальную литературу по декоративно-прикладному искусству и народному 

искусству, профессиональную терминологию; 

- специфику профессионального материального воплощения авторских проектов 

изделий декоративно-прикладного искусства (по видам); 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Целью освоения профессионального модуля является  формирование практического 

представления об особенностях художественного проектирования серийных и 

эксклюзивных ювелирных украшений, сувениров и изделий декоративно-прикладного 

искусства индивидуального и интерьерного назначения на основе знания истории и 

закономерностей художественного творчества, инженерного конструирования, технологии, 

экономики, маркетинга и проектной графики.и формирование практического представления 

об особенностях художественной обработки металлов.  

Приобретения умений и практических навыков, способствующие творческой 

самореализации обучающихся в создании художественных изделий из металла и 

познакомить с инновационными технологиями художественной обработки металлов. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», направленность 

«Декоративная обработка металлов». 

 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности «ПМ.01 ТВОРЧЕСКАЯ И 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (изготовление изделий декоративно-прикладного 

искусства индивидуального и интерьерного назначения), в том числе следующими 

компетенциями: 
 

ПК 1.1. Изображать фигуру человека, животных и окружающую предметно-пространственную 

среду средствами академического рисунка, живописи и скульптуры. 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного 

искусства индивидуального, утилитарного и интерьерного назначения и воплощать их в материале. 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Выполнять эскизы и проекты изделий с использованием различных графических средств 

и приемов. 

ПК 1.5. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно-

графических проектов изделий декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 1.6. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при проектировании изделий традиционного 

прикладного искусства. 
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ПК 1.8. Представлять художественные изделия по собственным композициям для участия в 

различных выставках и конкурсах.  

 

В рамках программы профессионального модуля обучающимися осваиваются умения и знания, 

формируется практический опыт 

 
Код 

ОК, ПК 

 

Практический опыт 

 

Умения 

 

Знания 

 
ПК 1.1. 

творческого использования  

средств живописи, 

выразительные возможности; 

проведения целевого сбора и 

анализа подготовительного  

материала, выбора 

художественных и  

изобразительных средств в 

соответствии с  

творческой задачей; 

последовательного ведения  

работы над композицией; 

отображать окружающие 

предметы, интерьеры и 

экстерьеры; 

использовать шрифты 

разных видов на практике; 

использовать основные 

изобразительные материалы и 

техники; 

применять теоретические знания в 

практической профессиональной 

деятельности; 

осуществлять процесс изучения и 

профессионального изображения 

натуры, ее художественной 

интерпретации средствами 

рисунка; 

законы линейной 

перспективы; 

основные методы 

пространственного 

построения на плоскости; 

основные виды шрифтов; 

основы изобразительной 

грамоты, методы и способы 

графического и 

пластического изображения 

геометрических тел, 

природных объектов, 

пейзажа, человека; 

ПК 1.2 разработки специальных 

композиций для 

декоративного оформления 

изделий декоративно- 

прикладного искусства; 

разработки графического и 

колористического решения 

декоративной композиции; 

использования специальной 

литературой; 

 

различать художественно- 

стилевые и технологические 

особенности изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

 

использовать основные 

изобразительные материалы и 

техники при проектировании 

изделий декоративно-прикладного 

искусства; 

 

применять основные 

композиционные законы и понятия 

при проектировании и исполнении 

изделий декоративно-прикладного 

искусства; 

 

разрабатывать авторские 

композиции на основе традиций и 

современных требований 

декоративно- прикладного 

искусства; 

адаптироваться к условиям работы 

в художественно- творческом 

коллективе; 

особенности графических, 

живописных, пластических 

решений при изготовлении 

изделий декоративно- 

прикладного искусства; 

основные методы и способы 

проектирования и 

моделирования изделий 

декоративно-прикладного 

искусства; 

происхождение, содержание 

и виды народного 

орнамента; 

специальную литературу по 

декоративно- прикладному 

искусству и народному 

искусству, 

профессиональную 

терминологию 
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П.К. 

1.3. 

творческого использования  

средств живописи, их 

изобразительновыразительные 

возможности; проведения  

целевого сбора и анализа 

подготовительного  

материала, выбора 

художественных и  

изобразительных средств в 

соответствии с  

творческой задачей; 

последовательного ведения  

работы над композицией 

различать произведения искусства 

по эпохам, странам, стилям, 

направлениям, школам; 

анализировать произведения 

искусства; 

центры народных художественных 

промыслов; 

различать художественно- 

стилевые и технологические 

особенности изделий декоративно-

прикладного искусства и народных 

промыслов; 

основные исторические 

периоды развития 

изобразительного искусства; 

закономерности развития 

изобразительного искусства; 

художественные 

производства России, их 

исторический опыт, 

современное состояние и 

перспективы развития; 

основные социально- 

экономические, 

художественно-творческие 

проблемы и перспективы 

развития декоративно- 

прикладного искусства; 

ПК 1.4 копирования и варьирования 

исторических и современных 

образцов декоративно-

прикладного искусства (по 

видам); 

материального воплощения 

самостоятельно 

разработанных проектов 

изделий декоративно- 

прикладного искусства; 

применения технологических 

и эстетических традиций при 

исполнении современных 

изделий декоративно- 

прикладного искусства; 

выполнять изделия декоративно-

прикладного искусства на высоком 

профессиональном уровне; 

применять знания и навыки в 

области материаловедения, 

специальной технологии, 

исполнительского мастерства в 

процессе копирования, 

варьирования и самостоятельного 

выполнения изделий декоративно-

прикладного искусства; 

физические и химические 

свойства материалов, 

применяемых при 

изготовлении изделий 

декоративно-прикладного 

искусства (по видам); 

технологический процесс 

исполнения изделия 

декоративно-прикладного 

искусства (по видам); 

художественно- технические 

приемы изготовления 

изделий декоративно-

прикладного искусства (по 

видам); 

специфику 

профессионального 

материального воплощения 

авторских проектов изделий 

декоративно- прикладного 

искусства (по видам); 

правила техники 

безопасности при 

изготовлении изделия 
декоративно-прикладного 

искусства (по видам 



7  

ПК 1.5 разработки специальных 

композиций для 

декоративного оформления 

изделий 

декоративноприкладного 

искусства; 

разработки графического и 

колористического решения 

декоративной композиции;  

решать колористические задачи 

при создании изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

художественные и 

эстетические свойства цвета, 

основные закономерности 

создания цветового строя; 

ПК 1.6. разработки специальных 

композиций для 

декоративного оформления 

изделий 

декоративноприкладного 

искусства; 

разработки графического и 

колористического решения 

декоративной композиции;  

пользования специальной 

литературой; 

пользоваться орфоэпическими 

словарями, словарями русского 

языка; 

определять лексическое значение 

слова; 

использовать 

словообразовательные средства в 

изобразительных целях; 

 

пользоваться багажом 

синтаксических средств при 

создании собственных текстов 

официально- делового, учебно-

научного стилей; 

 

редактировать собственные тексты 

и тексты других авторов; 

 

анализировать речь с точки ее 

нормативности, уместности и 

целесообразности; 

фонемы; особенности 

русского ударения, 

основные тенденции в 

развитии русского ударения; 

логическое ударение; 

орфоэпические нормы; 

лексические и 

фразеологические единицы 

русского языка; 

 

изобразительно- 

выразительные возможности 

лексики и фразеологии; 

употребление 

профессиональной лексики и 

научных терминов; 

 

функциональные стили 

литературного языка; 

ПК 1.7 разработки специальных 

композиций для 

декоративного оформления 

изделий декоративно-

прикладного искусства; 

разработки графического и 

колористического решения 

декоративной композиции;  

пользования специальной 

литературой; 

использовать программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности; 

уметь применять 

телекоммуникационные средства; 

состав функций и 

возможности использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 
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ПК 1.8 Оформление готовых изделий 

к экспонированию. 

организовывать и проводить 

выставки и конкурсы, заполнять 

необходимые документы 

составлять аннотации к 

разработанным проектам изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

соблюдать закономерности 

соподчинения элементов для 

презентации своих изделий; 

включать теоретические знания о 

художественно- стилистических 

особенностях конкретного вида 

декоративно- прикладного 

искусства в выставочную 

деятельность; 

выстраивать композиции с 

учетом перспективы и 

визуальных особенностей 

среды; 

выдерживать соотношение 

размеров; 

порядок и способы 

организации продаж товаров 

и оказания услуг; 

 

 

3 ОБЪЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  

КУРСЫ, ПРАКТИКИ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

очная форма обучения 

Всего часов, отводимое на освоение профессионального модуля, - 729 час. 

Из них:  

аудиторной учебной работы обучающегося - 272 час.,  

в том числе в форме практической подготовки - 202.час.; 

на самостоятельную работу - 311 час.; 

на учебную практику– 144 час. 

 
Код  

Формируе-
мых 

компетен-

ций   

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 
Объём времени на междисциплинарный 

курс(ы) 

Практики 

Обязательная аудиторная 

нагрузка 

Самостоятельн

ая работа 
Лек

ции 
Практ

.занят

. 

Курсо

вой  

проект  
 

Кон

суль

таци
и  

Всего В т.ч. 

курсов

ой  
проект  

Уче

бная 

Прои

зводс

твен

ная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПМ.01 ТВОРЧЕСКАЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 (изготовление изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального и интерьерного назначения) 

ПК 1.1; 

ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.4.; 
ПК 1.5.; ПК 

1.6.; ПК 1.8.  

МДК.01.01: Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного  

и народного искусства 

283  52 52 да 2 177 61   

ПК 1.2.; ПК 
1.3.; ПК 1.4. 

ПК 1.5;  

МДК.01.02: Основы 

ювелирного мастерства.  
302 18 150 да   134 16   

ПК 1.1; 

ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.4.; 
ПК 1.5.; ПК 

1.6.; ПК 1.8. 

УП.02.01:  

Учебная практика, ч.1 
144       144  

 Всего 729 70 202  2 311 77 144  
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4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ, ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
№ Раздел профессионального 

модуля, темы  

междисциплинарных курсов 

Виды и содержание учебных занятий Объём, час. 

Контак-

тная 

СР 

МДК.01.01: Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного  

и народного искусства 
1 Раздел 1 Основные законы 

композиции. Типы композиций 
 

Формируемые компетенции: ПК 1.1. 
ПК 1.2.; ПК 1.3.; ПК 1.5.; 

 
 

 

 
 

 

 

лекция 
Элементы композиции 

Закон единства и содержания формы 

Формальные признаки композиции. 

Закон типизации 

Закон подчинѐнности всех закономерностей и средств 

композиции идейному замыслу. 

1  2 

Практические занятия – выполнить композицию 
замкнутую и открытую, в которой изображаемые 
объекты будут предельно упрощены. 
Самостоятельная работа обучающихся – 
нарисовать цельную композицию по отношению из 
2-3 цветов. 

2 Тема 1.1 

Передача симметрии и 

асимметрии в композиции 

Статики и динамика в 

композиции 

 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.;  

Содержание учебного материала 
Композиционный асимметричный баланс. 

Уравновешенность композиции 

Общие принципы организации композиционного 

равновесия на плоскости. Виды равновесия. 

Закон статики и динамики в произведениях великих 

мастеров. 

1 2 

Анализ произведениях великих мастеров. 

Самостоятельная работа обучающихся – создать 

определѐнную сложность в организации композиции. 

 
3 Тема 1.2 Формы композиции 

Правила, приѐмы и средства 

композиции 

 

 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.;  

Содержание учебного материала 
Правила и приѐмы композиции. 

Средства композиции. Группировка. Членение. 

Формат. Масштаб и пропорция. 

Контраст и нюанс. Композиционные оси. 

Симметрия. Фактура и текстура. 

Эстетический        аспект формальной композиции. 

Стиль и стилевое единство. Цвет в композиции. 

2 2 

Практические занятия – выразить композиционный 
центр картины из элементов 
взаиморасполагающихся относительно друг друга на 

тему «Зима», «Снегопад» в холодном цвете. 

Самостоятельная работа обучающихся – 

нарисовать композицию с изображением группы 

элементов, учитывая масштаб и пропорции, ритм – 

выполнить в контрастном цвете. 
4 Раздел 2 Освоение 

декоративных техник 

Обзор декоративных техник 
 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.;  

Содержание учебного материала 

Художественная выразительность композиции 

Виды художественных техник. 

Применение в декоративной работе. 

4 2 

Практические занятия – выполнить натюрморт из 

выразительных форм предметов, в технике 

монотипии и выделить формы на условную 

светотень. Создать ритмику 
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чередований темных и светлых пятен. 

5 Тема 2.1 Природные формы 

и их декоративная переработка  

Стилизация растительных форм 

Природные формы 

и их декоративная переработка 

 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.;. 

Содержание учебного материала 
Переработка мотивов природы в художественные 

образы 

Декоративная переработка пластических форм 

животного      мира. Мотив бабочки. 

Декоративная переработка пейзажа. 

Природные мотивы в декоративной композиции 

2 2 

Практические занятия – выполнить вариант 
стилизованного растительного мотив для 
последующего применения его в орнаментальной 

композиции. 

Самостоятельная работа обучающихся – 
выполнить композиции на темы времен года, 
используя ассоциативные возможности цвета 

сезонных признаков зимы, осени, лета, весны. 
6 Тема 2.2 Предметная 

композиция 

Создание образа 

ассоциативной композиции 
 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.; 

Содержание учебного материала 

О художественном образе 

Композиционный анализ картины 

Что такое ассоциация? (страх, печаль, радость, 

нежность) 

Эмоциональная ассоциация предметов и 

абстрактных понятий. Адекватность восприятия. 

Художественная выразительность композиции 

1 2 

Практические занятия – выразить цветом и формой 
ассоциации, вызванные словами и словосочетаниями  

7 Тема 2.3 Средства выражения 

художественного образа 

Стилизация в декоративном 

пейзаже 

 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8. 

Содержание учебного материала 

Приѐмы стилизации пейзажа и растений. 

Стилизация в японском пейзаже 19 века. 

Сочетание в композиции формы и фактуры. 

Фактура предметного мира 

Текстура объекта композиции. 

2 2 

Практические занятия – изобразить фактуру шкуры 
леопарда, и мягкой короткой шерсти лежащей 
кошки. 
Практические занятия – выполнить композицию 
стилизованного пейзажа, в котором 
изображаемые объекты будут предельно упрощены. 

 
8 Тема 3. Декоративные 

орнаментальные                              мотивы  

Композиция плетѐного 

орнамента 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8. 

Содержание учебного материала 
Композиционные виды и приемы плетѐного 
орнамента 
Особенности составления орнамента. 
Составление композиции плетеного орнамента. 

2 2 

Практические занятия – выполнить декоративный 
орнамент – плетѐнка (в круге и прямоугольнике). 

9 Раздел 2 Цвет в декоративной 

композиции  

Цвет и гармония 

в декоративной композиции 
 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.. 

Содержание учебного материала 
Композиционная гармония в декоративной 
композиции 
Основные способы создания композиционного 
единства. Цветовой контраст в декоративной 
композиции. 

2 2 

Практические занятия – выполнить декоративную 
композицию с достаточной гармонией и общим 
единством. 
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10 Раздел 3. Орнамент 

Тема 1. Введение в предмет. 

Понятие об орнаменте 

История возникновения и 

развития орнамента. 

 

 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8. 

Содержание учебного материала 
Понятие об орнаменте. Искусство орнамента как 
важнейшая часть народного декоративно – 
прикладного искусства. Демонстрация образцов 
изделий ДПИ, украшенных орнаментом. 
Краткие исторические сведения о возникновении и 
развитии орнамента. Символическое и сакральное 
значение орнамента. Многообразие орнаментов 
разных времен и народов. 
Значение и применение орнамента в современной 
жизни. 

2  

11 Тема 1.1 Мотивы в орнаменте  

Виды орнаментов 

Связь орнамента с  изделием. 
 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8. 

Содержание учебного материала 
Понятие о мотивах в орнаменте. 
Виды орнаментов в зависимости от входящих в него 
мотивов: геометрический, растительный, 
зооморфный, антропоморфный, тератологический. 
Геральдический, каллиграфический, 

комбинированный. Демонстрация различных видов 

Значение орнамента в оформлении изделий. 

Зависимость орнамента от назначения, формы, 

материала изделия. 

Приемы расположения орнамента на различных 

изделиях.  

Понятие об орнаментальном  комплексе.  

Демонстрация образцов изделий ДПИ, украшенных 

орнаментами 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся - 
повторение изученной темы. 

12 Тема 1.2 Композиционное  

построение орнаментов. 

Основные понятия. 
 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.. 

Содержание учебного материала 
Понятие раппорта в орнаменте. 

Понятие ритма и ритмического движения. 

Симметрия в орнаменте. Ось и плоскость симметрии. 

Виды симметрии: зеркальная симметрия, центрально 

– осевая, повтор, перенос, поворот, чередование. 

Асимметрия в орнаменте. 

1 - 

13 Тема 1.3. Стилизация 

природных форм в орнаменте. 
 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.. 

Содержание учебного материала 
Понятие о стилизации. 

Основные приемы стилизации: плоскостное 

изображение; объемное изображение; контурное 

изображение (абрис); силуэт; орнаментирование 

формы; вписывание в изображение названия 

предмета; превращение изображения в орнамент; 

ассоциативное изображение. 

4 4 

Практическое занятие - выполнение различных 

приемов стилизации. 

14 Тема 1.4. Выполнение 

ленточного орнамента  

Выполнение сетчатого 

орнамента. Выполнение 

центрического орнамента 

 

 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.. 

Содержание учебного материала 
Особенности ленточного орнамента.  Особенности 

сетчатого орнамента Центрический орнамент. Его 

назначение и применение. 

Схемы построения ленточного орнамента. 

Демонстрация образцов работ 

2 4 

Практическое занятие - зарисовка и выполнение 
схем построения  орнамента в карандаше. 

15 Тема 1.5. Роль цвета в 

орнаменте. Гармония цвета. 

Гармония родственных 

Содержание 
Понятие о гармонии контрастных цветов в 

орнаменте. 

Демонстрация образцов орнаментов, выполненных 

1 2 
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цветов в орнаменте. 

контрастных цветов в 

орнаменте. Гармония 

родственно – контрастных 

цветов в орнаменте. 

Гармония ахроматических 

цветов в орнаменте 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.. 

на родственном/контрастном/ родственном-

/контрастном/ахроматическом сочетании цветов. 

Практическое занятие - выполнение схем 

орнаментов на родственном/контрастном/ 

родственном-/контрастном/ахроматическом 

сочетании цветов. 
Самостоятельная работа обучающихся - 
завершение выполнения схем орнаментов  

16 Раздел 4. Дизайн-

проектирования изделий ДПИ 

Тема 1. Графический язык и 

визуальная культура. 

Объѐм и пространство в 

графическом дизайне 
 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; ПК 1.8. 

Содержание 
Основные понятия графического дизайна. 

Специфика графического дизайна. 

Особенности визуального восприятия информации. 

2 4 

Практическое занятие - Выполнение серии 

творческих графических листов на передачу 

заданных характеристик с использованием ранее 

изученных приемов композиции, декоративной 

композиции, цветоведения и др. 
17 Тема 1.1 Стилизация как 

основа                           графического языка в 

дизайне 

Стилизация объектов 

животного мира. Выдача 

задания, выбор формы, выбор 

силуэта. 
 

 

 

 

 

 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; ПК 1.8. 

Содержание учебного материала 
Коррекция плоскостного пятна, «позитив – 

негатив»; Структурирование пятна, его 

композиционная организация. 

Переход от композиционной организации пятна к 

линеарному изображению; 

Работа над стилизацией с использованием различных 

техник графической подачи. 

Композиционная организация пятна, в основе 

которого лежит плоскостное изображение биоформы. 

Стилизация объектов живой природы: выдача 

задания, выбор биоформы. 

Работа с литературой, зарисовки биоформы, выбор 

силуэта 

2 4 

Практическое занятие -. Работа над знаком-
символом, работа над макетом, выбор шрифта 
Окончательное оформление и сдача работы в 

графическом редакторе векторной или растровой 

графики.. 
18 Тема 1.2. Основы проектной 

графики  

Место проектной графики на 

различных этапах 

художественного 

проектирования.  

Технические средства и приемы 

выполнения графических работ 
 

 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8. 

Содержание учебного материала 
Место проектной графики на различных этапах 

художественного проектирования.  

Технические средства и приемы выполнения 

графических работ. Общие сведения о выполнении 

графических работ.  

Материалы, инструменты, принадлежности и приборы. 

Методы выполнения графических работ.  

2 2 

Практическое занятие № 1Линейное изображение. 

Монохромное изображение. 

Полихромное изображение. Построение 

аксонометрической проекции предмета.  

Практическое занятие № 2. Стилизация 

растительных форм. Выполнение имитации 

природных и искусственных материалов с помощью 

различных графических техник. 

Приемы: флейц, напыление, набрызг, тампование и 

т.д. Отработка приемов передачи фактуры и 

текстуры материала в различных техниках 

проектной графики 
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19 Тема 1.3. Проектная графика. 

Технические средства и приемы 

выполнения графических работ 
 

 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.7. 

Содержание учебного материала 
Типы проектно-графического изображения.  

Геометрические построения. Деление окружности. 

Сопряжение дуг окружностей с прямой линией.  

Сопряжение двух дуг окружностей третьей дугой. 

Балясина. Архитектурные обломы. Академическая 

отмывка. 

4 16 

Практическое занятие № 3. Эскизная графика 

маркерами 

Практическое занятие № 4. Разработать интерьерное 

пространство с использованием стаффажа. 

Выполнение графической работы в технике 

отмывки. 

Практическое занятие №5.  Выполнить копию 

ювелирного украшения или декоративно 

прикладного изделия из металла. С применением 

стаффажа и антуража и выполнить в любой технике. 
 Итого 4 семестр (92ч) 36 56 

20 Тема 1.4 Виды и классификация 

шрифтов. Художественные 

шрифты 

 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; ПК 1.8. 

 
 

 

 
92 

Содержание учебного материала 
История развития шрифта. 

Виды и классификация шрифтов. 

Способы и техники использования шрифтов.  

Понятие «модуля и модульной сетки». 

Строение шрифта и основные его элементы. 

Методы построения рисованных шрифтов по 

модульной сетке. 

1 1 

 

 

Практические занятия – выполнить алфавит 
рубленого шрифта плакатным пером по 
модульной сетке, соблюдая пропорциональность и 

соотношение буквы. 

Самостоятельная работа обучающихся – закончить 
практическую работу по написанию 
букв, соблюдая равновесие оптических полей и 

межбуквенных пробелов 
21 Тема 1.5 Шрифтовая 

композиция текста 

 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.4.; ПК 1.5.; ПК 1.8. 

Содержание учебного материала 
Симметричная и асимметричная композиция 
текстового плаката. 
Компоновка строк, подбор шрифтов. 
Цветовое решение и цветовые градации в создании 
шрифтовой композиции. 

1 3 

Практические занятия – выполнить эскиз 
Декоративной шрифтовой композиции (не более 3-5 
букв).  
Самостоятельная работа обучающихся – выполнить  
асимметричной Декоративной шрифтовой 
композиции композиции (ф.А3, графика). 

22 Раздел 5. Основы 

проектирования и технология 

изготовления ювелирных и 

художественных изделий 

Тема 1.  

Тема 1. Человек и предметная 

среда. Общие вопросы 

формообразования 

 

 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.;ПК 1.1. 

Содержание учебного материала 
Цели и задачи учебной дисциплины, ее роль в 

освоении основной профессиональной 

образовательной программе. Связь с другими 

дисциплинами  

  

 

 

 

 

 

 

1 - 
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23 Тема 1.1 « Происхождение и 

развитие ювелирных изделий»   

«Проектирование 

художественных изделий с 

учетом тектоники и 

эргономики» 

 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.. 

Содержание учебного материала 
Происхождение и развитие изделий. Функции 

изделий. Развитие форм народных изделий. 

 

 

1 2 

Практические занятия – Выполнение  эскиза 
собственного изделия (кулон, брошь и т.п) 
Выполнение  видов, проекций, разрезов или сечений 
для данного изделия 

24 Тема 1.2  Роль цвета в 

декоративной композиции 

 

 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.; ПК 1.1 

Содержание учебного материала 
Роль цвета в проектировании объектов дизайна.  

Группы цветов. Ряды хроматических и 

ахроматических тонов и переходные между ними. 

Теплые и холодные тона и их свойства. Основные и 

дополнительные цвета, принципы их сочетания. 

Тоновое единство композиции. Тональность, 

колорит,  изобразительные акценты. Методы 

создания цветового единства при проектировании 

предмета дизайна. 

1 2 

Практические занятия – Создание  эскизов объектов 

дизайна в заданной тональной группе 

25 Тема 1.3  Тоновое единство 

композиции.  

 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.;. 

Содержание учебного материала Тональность, 
колорит,  изобразительные акценты. Методы 
создания цветового единства при проектировании 
предмета дизайна. 
 

1 2 

Практические занятия – Разработка эскиза 

комплектов ювелирных изделий в соответствии с 

принципами сочетания цветов. 

Разработка предмета утилитарного назначения в 

цвете. 
26 Тема 1.4. Роль фактуры и 

материалов в художественном 

проектировании 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.; 

Содержание учебного материала  

Фактура—элемент формы. Особенности 

проектирования  ювелирных и художественных 

изделий. Классификации изделий. Факторы, 

обусловливающие проектирование 

1 2 

Практические занятия – Выполнение текстуры 

самоцветов и ювелирных вставок. 

Эскиз на передачу текстуры металла 
27 Тема 1.5. Современный дизайн 

художественных изделий. 

 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.; 

Содержание учебного материала  

Современный дизайн художественных изделий. 

Анализ развития технологии создания ювелирных 

изделий. 

1 4 

Практические занятия – Разработка эскиза 

комплекта ювелирных украшений с сочетанием 

различных фактур. 

 
28 Тема 1.6 Теоретические основы 

художественного 

проектирования изделий из 

металла. 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.. 

Содержание учебного материала  

Терминология современного художественного 

проектирования. Теория проектирования изделий 

для промышленного производства 

1 2 

Практические занятия – Построение видов и 

проекций для  художественного или ювелирного 

изделия  

Выполнение задания по копированию изображения 

ювелирного украшения в двух ракурсах 
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29 Тема 1.7 Основные положения 

методологии художественного 

проектирования 

 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8. 

Содержание учебного материала 

Роль художника в процессе художественного 

проектирования изделий. Основные положения 

методологии художественного проектирования.   

Синтез формы и формообразование. Гармонизация 

формы. 

1 2 

Практические занятия – Выполнение задания по 

цветовой проработке копии изделия. 

Изобразительные акценты: фактура и текстура 

материалов. Выполнение задания по изображению 

ювелирных вставок различных прозрачностей и 

фактур. 
30 Тема 1.8 Гармонизация формы. 

 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.. 

Содержание учебного материала  

Построение композиции с учетом перспективы и 

визуальных особенностей среды. Выполнение 

задания по разработке эскиза ювелирного изделия в 

аксонометрической проекции 

2 2 

Практические занятия – Выполнение задания по 

отмывке в цвете эскиза ювелирного украшения в  

аксонометрической проекции 
31 Тема 1.9 Приемы светового 

решения в дизайне 

 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.. 

Содержание учебного материала  

Особенности различных видов освещения. Приемы 

светового решения в дизайне: световой каркас, 

блики тени, светотеневые градации. Выполнение 

задания по отмывке в цвете металлического изделия 

с использованием барельефа. 

1 2 

32 Тема 1.10 Методы отображения 

материалов различной 

прозрачности, фактуры и 

текстуры 

 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8. 

Содержание учебного материала  

Приемы отображения материалов различной 

прозрачности, фактуры и текстуры.  

1 2 

Практические занятия – Выполнение задания по 

разработке эскиза ювелирного изделия с 

использованием вставок различной фактуры и 

прозрачности 
33 Раздел 5. Тема 1. Теория 

проектирования изделий для 

промышленного производства 

 

 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8. 
 

Содержание учебного материала  

Терминология современного художественного 

проектирования.  

Теория проектирования изделий для промышленного 

производства 

1 2 

Практические занятия – Построение видов и 

проекций для художественного или ювелирного 

изделия Изобразительные акценты: фактура и 

текстура материалов. Выполнение задания по 

изображению ювелирных вставок различных 

прозрачностей и фактур. 
34 Тема 1.1 Синтез формы и 

формообразование 

 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8. 
 

Содержание учебного материала  

Синтез формы и формообразование. Гармонизация 

формы. 

2 4 

Практические занятия – Выполнение задания по 

разработке эскиза ювелирного изделия с 

использованием вставок различной фактуры и 

прозрачности 
35 Раздел 6. Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного 

искусства и ювелирных 

изделий. 

Тема 1. Классификация 

Содержание учебного материала  

Классификация авторских ювелирных украшений 

по тематике. Традиции, стили и современные 

тенденции в формировании образов и тем для 

авторского искусства. 

Классификация авторских ювелирных украшений 

1 - 
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авторских ювелирных 

украшений  
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.. 

по материалам. Использование в авторском 

ювелирном дизайне альтернативных материалов для 

создания уникальных объектов ювелирного 

искусства. 

36 Тема 1.1 Авторский 

ювелирный дизайн.  

Принципы проектирования 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.; ПК1.7. 

 
 

 Содержание учебного материала  

Авторский ювелирный дизайн. Принципы 

проектирования.   

Мастера ювелирной уральской школы. 

Создание яркого художественного образа. 

 Ювелирные материалы и колористическая гамма 

для создания положительного и отрицательного 

образа ювелирного изделия. Авторская манера на 

примере известных ювелиров и камнерезов 

10 24 

Практические занятия – Выполнение задания по 

разработке эскиза ювелирного изделия для создания 

яркого художественного образа 

Тематика произведений: времена года; чувства; 

литература; музыка; цирк; поэзия; легенды; детство; 

политика; стихии  и т .д  
37 Тема 1.2: Принципы 

проектирования в ювелирном 

дизайне 

Унификация в проектировании 

украшений 

Стайлинг в проектировании 

ювелирных объектов 

Эргономическое 

проектирование. 
 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.;. 

 

Принцип создания ювелирных украшений на основе 

комбинаторики унифицированных деталей 

конструкций ювелирных украшений. Использование 

вариантов цветных вставок. 

 

Стайлинг в проектировании ювелирных объектов. 

Использование принципа модификации для 

обновления ассортимента ювелирной продукции. 

 

Эргономические принципы, методы и данные 

применяемые на всех стадиях создания и 

использования ювелирных объектов. Анализ, проект, 

разработка, испытание, оценка возможных вариантов. 

 

2 2 

Практические занятия – опрос, семинар 

38 Тема 1.2: Промышленный 

ювелирный дизайн.  
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.; 
 

Содержание учебного материала  

Российские и зарубежные ювелирные бренды. 

Известные ювелирные компании Екатеринбурга. 

Технологии и техники изготовления ювелирных 

украшений. Ювелирные вставки и металлы. 

Основные виды закрепки и огранки ювелирных 

камней на производстве. Эргономика украшений.  

Декоративные техники и покрытия.  

Ювелирный брендинг. 

1 2 

Самостоятельная работа – подготовка к зачету 

 
 Итого 5 семестр (92ч) 32 60 

39 Тема 1.4: Сувениры премиум 

класса. Классификация 

сувениров по тематике и 

материалам.Художественные 

особенности сувениров. 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.;  
 

Классификация сувениров по тематике и материалам. 

 Художественные особенности сувениров. 

Технологии изготовления сувениров. Схема 

изготовления сувенира с применением поделочных 

камней. 

Художественная резьба . Схема изготовления 

сувенира с применением драгоценных камней. 

Сувениры с геммами. 

 

2 4 
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40 Тема 1.3: Сувениры премиум 

класса. Принципы 

проектирования 

 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.; ПК 1.7. 
 

Концепции и методы продвижения на ювелирном 

рынке произведений искусства. Камнерезные и 

ювелирные материалы; техники изготовления. 

Историческая стилизация на примере сувениров 

фирмы «Фаберже»; «Моисейкин»; «Ананов» др.  

Искусство гемм; объёмной мозаики; микромозаика; 

миниатюра на эмали 

4 8 

41 Тема 1.3: Сувениры премиум 

класса. Техники изготовления 

малой серии сувениров 

 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.; 
 

Сувениры премиум класса. Принципы 

проектирования. 

Стандартные технологии и техники изготовления 

малой серии сувениров. 

Точное литьё по выплавляемым моделям из серебра и 

медных сплавов. 

Маркетинг и целевая аудитория.  

2 8 

42 Тема 1.2 Курсовая работа.  

Разработка ансамбля 

ювелирных изделий либо 

сувенирной группы по 

принципам проектирования.  
 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; 

ПК 1.3.; ПК 1.5.; ПК 1.8.;  
 

Содержание учебного материала  

Разработка ансамбля ювелирных изделий либо 

сувенирной группы по принципам 

проектирования. 

28 41 

Практические занятия – Завершение выполнения 

итоговой работы. Разработка ансамбля 

ювелирных изделий либо сувенирной группы 

по принципам проектирования. Выполнение 

эскизов  ювелирных изделий с использованием 

материалов различной фактуры. 
 Итого 6 семестр (99ч) 36 61 

 Итого   104 177 

 

МДК.01.02: Основы ювелирного мастерства. 
1 

 

Тема 1.Введение.Краткая история 

развития искусства художественной 

обработки металла. Обзор 

разновидностей художественной 

обработки металла в контексте 

разнообразных видов  декоративно-

прикладного искусства.  

 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.5.;  

Лекция 4 18 

Самостоятельная работа - презентация-доклад  

 

2 Тема 2.Металлы и сплавы, 

используемые в данном разделе. 

Физические и химические свойства.  

Новые материалы и инновационные 

технологии(краткий обзор).Черные и 

цветные металлы. Физические и 

химические, технологические 

свойства. Использование 

фотополимеров в технологии 

современного литья, аддитивные и 

экстрактивные технологии.  
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.5.;  

Лекция 4 4 

Самостоятельная работа - презентация-доклад  

 

3 Тема 3.Базовые направления 

художественной обработки металла. 

Методы обработки: ковка, чеканка, 

штамповка, выпиловка, филигрань, 

литье. Технологические приемы  

художественной обработки 

металлов. 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.5.;  

лекция 16 

Практическая работа 
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4 

 

 

 

 

 

Тема 4.Изучение оборудования и 

инструментов. Заготовительные 

операции: плавка, волочение, 

термическая  обработка. 

Вальцевание. 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.5.;  

Лекция 12 12 

Практическая работа 

 
Итого 4 семестр 

 36 34 

5 

 

Тема 5.Изготовление шинки кольца. 

Теоретическое изучение и 

практическое воплощение процесса 

изготовления шинки кольца 

полукруглого  равномерного 

профиля. 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.5.;  

Практическая работа 

 

4 36 

6 Тема 6.Протягивание проволоки. 

Изучение и практическое исполнение 

операций протягивания 

металлической проволоки круглого 

сечения с помощью фильер 

(цейзена). 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.5.; 

Практическая работа  

  

2 

7 Тема 7.Нанесения фактурного 

покрытия на поверхность латунной 

пластины. Разновидности фактур. 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.5.; 

Практическая работа  

  

2 

8 

 

 

 

 

(72) 

Тема 8.Изготовление подвески. 
Теоретическая и практическая части 

работы над нагрудным украшением. 

Особенности конструкции и 

требования к эргономике подвески 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.5.;  

лекция 24 4 

Самостоятельная работа    

 

 
Итого 5 семестр 

 32 40 

9 Тема 9. Художественное литье. 

Традиционные и новейшие 

технологии. Оборудование и 

инструменты, используемые в 

литейной технологии. 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.5.;  

лекция  20 

Самостоятельная работа - презентация-доклад  

  

10 Тема 10.Изготовление (вручную) 

восковой модели по технологии 

литья по выплавляемым моделям. 
Этапы изготовления восковой 

модели для литья. Требования к 

ювелирной модели. 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.5.;  

лекция 4 20 

Практическая работа  

  

11 Тема 11.Композиция в круге (тондо) 

формат барельеф (воск) Этапы 

изготовления восковой модели 

плакеты. Специфика формата. 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.5.;  

Практическая работа  

  

8 4 

Самостоятельная работа  
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12 

 

 

 

 

(80) 

Тема 12.Изготовление броши. Теория 

и практика изготовления броши. 

Поэтапная работа над конструкцией 

изделия. Изготовление замка для 

броши. 
Формируемые компетенции: ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.5.;  

лекция 24 - 

Практическая работа 

 Итого 6 семестр  36 44 

13 

 

Тема 13.Скульптура малых форм 

(сувенирная группа) 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.5.;  

лекция 2 - 

Практическая работа 

14 Тема 14.Эмалирование. Чернь. 

Гальванопластика. 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.5.;  

Практическая работа 4 4 

15 Тема 15.Декорирование поверхности 

художественных изделий из металла 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.5.;  

Практическая работа 8 4 

16 

 

 

(80) 

Курсовая работа 
Формируемые компетенции: 

Формируемые компетенции: ПК 1.2.; ПК 

1.3.; ПК 1.5.; ПК 2.1 

Самостоятельное выполнение Курсовой работы 

Выполнение копии предмета декоративно-

прикладного искусства и народного творчества из 

цветного металла 

50 8 

 Итого 7 семестр  64 16 

 Итого  168 134 

 УП.02.01: Учебная практика, ч.1 

Учебная практика (работа с 

натуры на открытом воздухе 

(пленэр)  
 

Выполнение работ  

1. Зарисовки растений. 

2. Зарисовки деревьев, отдельных стволов и веток. 

3. Зарисовки архитектуры и архитектурных 

памятников. 

4. Зарисовки городского пейзажа. 

5. Рисунки и наброски животных и птиц в статике и 

динамике. 

6. Этюды натюрмортов на природе. 

7. Этюды несложного пейзажа в различных состояниях. 

8. Этюды пейзажа с ограниченным пространством. 

9. Этюды несложного пространственного пейзажа. 

10. Серия этюдов городского пейзажа. 

Композиция – пейзаж со стаффажем. 

144  

 ИТОГО  729 311 

 

 

 

5 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению профессионального 

модуля кафедрой подготовлены Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы и задания для обучающихся специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы (по видам) Направленность: Декоративная обработка металлов 
Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические рекомендации по 

выполнению курсовой работы (проекта) для обучающихся специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) Направленность: Декоративная 

обработка металлов. 
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Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 177 часов. 

 
№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,3 х 27= 8 8 

2 Оформление практических работ 1 работа 1.0-8,0 2,0 х 27 = 54 54 

3 Подготовка к практическим 

занятиям 

1 занятие 0,3-2,0 1,0 х 27= 27 27 

4 Выполнение курсовой работы    88 

 Итого:    177 

 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом занятии, опрос. 

 

 

6 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль результатов деятельности обучающегося в процессе освоения 

профессионального модуля осуществляется на занятиях; при выполнении самостоятельных работ; при 

выполнении работ на практике(ах).  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самостоятельных 

работ, оценка результатов оценочных мероприятий; экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося при выполнении работ по учебной и производственной практикам. 

 

Оценочные средства:  

Междисциплинарный курс МДК.01.01 Художественное проектирование изделий 

декоративно прикладного и народного искусства»: практическая работа., опрос 

 

Междисциплинарный курс МДК.01.02 Основы ювелирного мастерства, практическая 

работа, опрос 

 

Учебная практика 1 ч.1: проверка хода выполнения индивидуального задания обучающимся в 

установленные сроки, собеседование и подтверждение выполнения части задания. 

 

Производственная практика (по профилю специализации) ч.2: проверка хода выполнения 

индивидуального задания обучающимся в установленные сроки, собеседование и подтверждение 

выполнения части задания. 

 

Для осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся используется комплект 

оценочных средств. 
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Промежуточная аттестация  

по междисциплинарному курсу «МДК.01.01 Художественное проектирование изделий 

декоративно прикладного и народного искусства»: –  зачет; защита Курсового проекта 

по междисциплинарному курсу «МДК.01.02 Основы ювелирного мастерства» - зачет; защита 

Курсовой работы 

по учебной и производственной практикам - зачёт;  

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оценочных 

средств по профессиональному модулю. 

 

При реализации междисциплинарных курсов и практик профессионального модуля 

используется балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением 

о балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

 

Оценочные средства:  
По междисциплинарному курсу МДК.01.01 «Художественное проектирование изделий 

декоративно прикладного и народного искусства» предусмотрено выполнение и защита курсового 

проекта. 

Курсовой проект МДК.01.01 «Художественное проектирование изделий декоративно 

прикладного и народного искусства»: 

«Разработка ансамбля ювелирных изделий либо сувенирной группы по принципам 

проектирования. Выполнение эскиза ювелирных изделий с использованием материалов различной 

фактуры.» 

Выполнение Курсового проекта: 

Курсовой проект по структуре состоит из пояснительной записки и практической части. 

Основная часть курсового проекта включает в себя описание разрабатываемого изделия, проектного 

задания; описание спроектированного продукта, организационно-экономическую часть. 

Практическая часть курсового проекта может быть представлена чертежами, схемами, 

изображениями а также макетом или натурным изделием, либо продуктом творческой деятельности в 

соответствии с выбранной темой. 

 

По междисциплинарному курсу МДК.01.02 «Основы ювелирного мастерства» 

предусмотрено выполнение и защита Курсовой работы. 

Курсовая работа МДК.01.02 Основы ювелирного мастерства: 

 «Выполнение копии предмета декоративно-прикладного искусства и народного творчества  

из цветного металла» 

Выполнение Курсовой работы: 

Выполняется в мастерской под руководством мастера и преподавателя. 

Самостоятельная работа студента предполагается на этапе расчета и составления проектной 

документации на изделие. 

 

Оценка курсовой работы (проекта) 

Защита состоит из краткого доклада студента по теме курсовой работы (проекта) в течение 5-7 

минут и ответов на вопросы преподавателя. Студент должен: логично построить сообщение о 

выполненной работе, обосновать выводы и предложения; показать понимание теоретических 

положений, на основе которых выполнена работа; показать самостоятельность выполнения работы; 

дать правильные ответы на вопросы. 

 

Решение об оценке курсовой работы (проекта) принимается по результатам анализа 

предъявленной курсовой работы (проекта), доклада студента на защите и его ответов на вопросы. 

Курсовая работа (проект) оценивается дифференцированной отметкой: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Оценку «отлично» получают работы, в которых содержатся элементы художественного 

творчества, делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и самостоятельный 

анализ фактического материала на основе глубоких знаний по теме работы. 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном художественном 

уровне, полно и всесторонне раскрывается тема, но нет должной степени творческой проработки 

деталей проекта. 

Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно раскрыты основные вопросы 

темы, но не проявилось умение логически стройного их изложения, самостоятельного анализа 

источников, содержатся отдельные ошибочные положения. 

Оценку «неудовлетворительно» студенты получают в случае, когда не могут ответить на 

замечания, не владеют материалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и теоретическим 

положениям данной проблемы. 

 

Положительные оценки по курсовой работе (индивидуальному проекту) заносятся в ведомость 

и зачетную книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в зачетно-экзаменационную 

ведомость. 

Студент, не предъявивший в установленный срок курсовую работу (проект) или не защитивший 

её по неуважительной причине, считается имеющим академическую задолженность. 

 

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной аттестации по 

междисциплинарным курсам и практикам представлены в комплекте оценочных средств по модулю. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по междисциплинарным курсам в 

баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по практикам в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

50-100 баллов – оценка «зачтено»; 

0-49 баллов – оценка «не зачтено». 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

7.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бреполь Э. Теория и практика ювелирного дела. Ленинград , изд-во 

"Машиностроение", Ленинградское отделение, 1982 г., 384 с., с ил. 

Издание четвертое, стереотипное Перевод В.П. Кузнецова /с немецкого 

издания 1962 года/ Под редакцией канд. техн. наук Л.А. Гутова и Г.Т. 

Оболдуева Рецензент ВНИИювелирпром 

Электронный 

ресурс 

2 Бреполь Э. Художественное эмалирование [текст]: Учебное пособие для 

студентов вузов  Л.: Машиностроение, 1986. — 127 с. 

Электронный 

ресурс 

3 Марченков В. Ювелирное дело. [текст]: Учебное пособие для студентов вузов 

– Высшая школа, 1984— 307 с. 

Электронный 

ресурс 
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3 Новиков В., Павлов В. 'Ручное изготовление ювелирных украшений'. [текст]: - 

Санкт-Петербург: Политехника, 1991 - с.208 

Электронный 

ресурс 

4 Одноралов Н. Декоративная отделка скульптуры и художественных изделий 

из металла. Изобразительное искусство,1989. – 271 с. 

Электронный 

ресурс 

 

 

 

7.2 Дополнительная литература 

  

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Гилодо А.А. Русская эмаль. Вторая половина 19 - 20 век. М Береста 1996г. 

196 с. твердый переплет, альбомный формат.  

Электронный 

ресурс 

2  Золото мира / Журавлев А.,Дукельская Л.,Гусева А.; ред. М. Аксенова  - 

М. : Мир энциклопедий Аванта+ : Астрель, 2008. - 183 с 

Электронный 

ресурс  

3  Б.Т. Никифоров, В.В. Чернова. Ювелирное искусство : Допущено учебно-

методическим объединением по специальностям педагогического 

образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений Ростов н/Д: Феникс,2006.-249 с. 

Электронный 

ресурс  

4 Хворостов А. Чеканка. Инкрустация. Пособие для учителей. 

Москва. Просвещение. 1977 г. 144 стр. Переплет: мягкий. 

Электронный 

ресурс  

5 Журнал Jewelry Garden - http://jewelrygarden.ru/archive 

Журнал о ювелирных украшениях, ювелирной моде, истории марок и 

брендов.  

On-line 

просмотр 

6 Журналы издательского дома "Ювелирная Россия" - http://junwex-mag.com 

Лучшие ювелирные украшения" - много журналов, посвященных 

различным областям ювелирной тематики. 

On-line 

просмотр 

7 Ювелирное обозрение - http://www.j-r.ru 

Российский ежемесячный журнал для профессионалов. Пишет о 

российских и международных выставках. Обзоры и аналитика ювелирного 

рынка, ювелирной моды. Статьи специалистов и экспертов.  

On-line 

просмотр 

1 Гилодо А.А. Русская эмаль. Вторая половина 19 - 20 век. М Береста 1996г. 

196 с. твердый переплет, альбомный формат.  

 

 

7.3 Справочно-библиографические и периодические издания 

7.4 Нормативные правовые акты 

 

1. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с доп. и изм.). 

- Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».  

2. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30 дек.2001 г.  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  
  

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru  

http://jewelrygarden.ru/archive
http://junwex-mag.com/
http://www.j-r.ru/
http://window.edu.ru/
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Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

2. ЭБС elibrary http://elibrary.ru 

3. Сайты  журналов перечисленных выше. 

4. Сайт Ноны Дроновой dronova-nona.livejournal.com  

5.  www.sreda.boom.ru  Среда обитания: дизайн ,стили,  библиотека по дизайну. 

6.  www.forma.spb.ru Форма: архитектура и дизайн для тех, кто понимает. 

7.  www.rosdesign.com Дизайн как стиль жизни: история .теория, практика дизайна. 

8.  www.deforum.ru  Российский дизайнерский форум. 

9. http://www.cijintl.com/Picture-1779-2-RINGS.html Ювелирное обозрение. 

10. http://mazoo.net/?p=8013 Ювелирные бренды.                                                                               

11. http://www.lacotedesmontres.com/Les-montres-Breguet-histoire-actualites-evenements-     

horlogers-shooting-prix-du-neuf-cote-de-l-occasion-et-annonces-No_7295.htm                                      

12. http://jeweler.ucoz.ru/index/prinimaj_uchastie_v_svoem_juvelirnom_biznese/0-30     

13. Ювелирные технологии.                                                                                                                                      

14. http://www.cijintl.com/By_Category-Section.html     Ювелирная галерея                     

15. http://www.knowthebrand.com/index.php 

 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Базы данных:  

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного освоения профессионального модуля 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы профессионального модуля, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (лабораторным), занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Для успешного освоения профессионального модуля студент использует:  

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

            3. Информационные справочные системы:    ИПС «КонсультантПлюс» 

             
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Реализация профессионального модуля осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, 

предусмотренных программой модуля, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, включающей: 

http://e.lanbook.com/
http://www.sreda.boom.ru/
http://www.forma.spb.ru/
http://www.rosdesign.com/
http://www.deforum.ru/
http://mazoo.net/?p=8013
http://www.lacotedesmontres.com/Les-montres-Breguet-histoire-actualites-evenements-%20%20%20%20%20horlogers-shooting-prix-du-neuf-cote-de-l-occasion-et-annonces-No_7295.htm
http://www.lacotedesmontres.com/Les-montres-Breguet-histoire-actualites-evenements-%20%20%20%20%20horlogers-shooting-prix-du-neuf-cote-de-l-occasion-et-annonces-No_7295.htm
http://jeweler.ucoz.ru/index/prinimaj_uchastie_v_svoem_juvelirnom_biznese/0-30
http://www.cijintl.com/By_Category-Section.html%20%20%20%20%20Ювелирная
http://www.knowthebrand.com/index.php
https://elibrary.ru/
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12 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ЛИЦ 

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение профессионального модуля для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 
При реализации модуля используются различные образовательные технологии (в том числе 

дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья 

обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по модулю 

(контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адаптируются с учётом 

способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учебного материала, имеющегося 

индивидуального социально-образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья. 

При реализации профессионального модуля конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной работы 

обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при 

необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами 

(учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкретные формы 

и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по 

профессиональному модулю устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учётом 

ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в локальных 

актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение времени 

на подготовку к промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация 

может проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения 

текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического 
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развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение профессионального модуля и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматривает (в случае 

необходимости) использование специальных технических средств, необходимых им в связи с их 

индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены университетом, могут 

использоваться собственные технические средства. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью 

учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации инвалида (при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья учитывает требования их доступности. 

Способы проведения практики для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости могут быть установлены с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде УГГУ с 

использованием специальных технических и программных средств, содержащей электронные 

образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе дисциплины и иметь доступ к 

необходимому программному обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

«ПМ.02. ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 (изготовление бытовых предметов прикладного характера на традиционных  

художественных производствах, в организациях малого и среднего бизнеса)» 

 

Трудоемкость профессионального модуля: 932 часов. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.02 Декоративно- 

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) Вид: Художественная обработка металлов в 

части освоении основного вида профессиональной деятельности: Производственно-технологическая 

деятельность. 

 

Цель профессионального модуля: формирование практического представления об 

особенностях художественной обработки металлов, умения и практические навыки, способствующие 

творческой самореализации обучающихся в создании художественных изделий из металла, 

познакомить с инновационными технологиями художественной обработки металлов. 

 Изучение данной профессионального модуля способствует развитию индивидуальных 

творческих возможностей обучающихся, осуществляющих проектную и практическую деятельность  

на ювелирных предприятиях и организациях. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения профессионального модуля: 

Профессиональные (ПК 2.1.; ПК 2.2.; ПК 2.3.; ПК 2.4.; ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7) 

 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 

технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении изделия 

традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.5. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к 

изделиям декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.6. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной деятельности. 

ПК 2.7. Подготавливать и применять необходимые материалы, инструменты, приспособления и 

оборудование для изготовления изделий традиционного прикладного искусства. 

 

Результат освоения профессионального модуля: 

иметь практический опыт: 

копирования и варьирования исторических и современных образцов декоративно-прикладного 

искусства (по видам); 

материального воплощения самостоятельно разработанных проектов изделий декоративно-

прикладного искусства; 

применения технологических и эстетических традиций при исполнении современных изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

использования полученных знаний и навыков для осуществления художественного проекта на 

практике; 
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уметь: 

выполнять изделия декоративно – прикладного искусства на высоком профессиональном уровне 

применять знания и навыки в области материаловедения, специальной технологии, исполнительского 

мастерства в процессе копирования, варьирования и самостоятельного выполнения изделий 

декоративно - прикладного искусства; 

осуществить выбор техник и технологий художественной обработки металла для воплощений 

дизайнерского проекта; 

анализировать и использовать художественную и технологическую информацию в области 

художественной обработки металлов и сплавов; 

знать: 

физические и химические свойства материалов, применяемых при изготовлении изделий 

декоративно-прикладного искусства по видам);  

технологический процесс исполнения изделия декоративно-прикладного искусства по видам); 

художественно-технические приемы изготовления изделий декоративно-прикладного искусства 

(по видам); 

специфику профессионального материального воплощения авторских проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства (по видам); 

правила техники безопасности при изготовлении изделия декоративно-прикладного искусства 

(по видам) 

 

«ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность  

(изготовление бытовых предметов прикладного характера на традиционных художественных 

производствах, в организациях малого и среднего бизнеса)» 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    

Целью освоения профессионального модуля является освоение технологий исполнения изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства и соответствующих ему профессиональных 

компетенций, для осуществления декоративной обработка металлов и формирование практического 

представления об особенностях художественной обработки металлов.  

Приобретения умений и практических навыков, способствующие творческой самореализации 

обучающихся в создании художественных изделий из металла и познакомить с инновационными 

технологиями художественной обработки металлов. 

Овладение практическими навыками в области декоративной обработки металлов на основе 

использования знаний по декоративно-прикладному искусству, а также технологиями художественной 

обработки металла, способных в каждом конкретном случае подобрать технические приемы и выбрать 

технологические цепочки для исполнения художественного изделия, адекватно передающего образ, 

заложенный в проекте. В связи с этим, развить образное и пространственное мышление, творческие 

способности и художественный вкус учащихся, необходимые для воплощения замысла художника по 

созданию художественных произведений из металла. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы», направленность «Художественная обработка 

металла». 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность (изготовление бытовых предметов прикладного 

характера на традиционных художественных производствах, в организациях малого и среднего бизнеса) 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства и Проектирование художественных изделий из металла, в том числе следующими 

компетенциями: 

ПК 2.1. Копировать бытовые изделия традиционного прикладного искусства. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно-прикладного и народного искусства с новыми 

технологическими и колористическими решениями. 

ПК 2.3. Составлять технологические карты исполнения изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

ПК 2.4. Использовать компьютерные технологии при реализации замысла в изготовлении изделия 

традиционного прикладного искусства 

ПК 2.5. Контролировать изготовление изделий на предмет соответствия требованиям, предъявляемым к 

изделиям декоративно-прикладного и народного искусства. 

ПК 2.6. Обеспечивать и соблюдать правила и нормы безопасности в профессиональной деятельности. 

ПК 2.7. Подготавливать и применять необходимые материалы, инструменты, приспособления и 

оборудование для изготовления изделий традиционного прикладного искусства. 

 В рамках программы профессионального модуля обучающимися осваиваются умения и знания, 

формируется практический опыт 

 
Код ПК Практический опыт Умения Знания 

 

ПК 2.1.; 

ПК 2.2.; 

ПК 2.3.;  

ПК 2.4.; 

ПК 2.5.; 

ПК 2.6.; 

ПК 2.7 

копирования и варьирования 

исторических и современных 

образцов декоративно-

прикладного искусства (по 

видам); 

материального воплощения 

самостоятельно разработанных 

проектов изделий декоративно-

прикладного искусства; 

применения технологических и 

эстетических традиций при 

исполнении современных 

изделий декоративно-

прикладного искусства; 

использования полученных 

знаний и навыков для 

осуществления 

художественного проекта на 

практике; 

выполнять изделия декоративно 

– прикладного искусства на 

высоком профессиональном 

уровне применять знания и 

навыки в области 

материаловедения, специальной 

технологии, исполнительского 

мастерства в процессе 

копирования, варьирования и 

самостоятельного выполнения 

изделий декоративно - 

прикладного искусства; 

осуществить выбор техник и 

технологий художественной 

обработки металла для 

воплощений дизайнерского 

проекта; 

анализировать и использовать 

художественную и 

технологическую информацию в 

области художественной 

обработки металлов и сплавов; 

физические и химические свойства 

материалов, применяемых при 

изготовлении изделий декоративно-

прикладного искусства по видам);  

технологический процесс 

исполнения изделия декоративно-

прикладного искусства по видам); 

художественно-технические приемы 

изготовления изделий декоративно-

прикладного искусства (по видам); 

специфику профессионального 

материального воплощения 

авторских проектов изделий 

декоративно-прикладного искусства 

(по видам); 

правила техники безопасности при 

изготовлении изделия декоративно-

прикладного искусства (по видам) 
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3 ОБЪЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  

КУРСЫ, ПРАКТИКИ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

очная форма обучения 

Всего часов, отводимое на освоение профессионального модуля, - 932 час. 

Из них:  

аудиторной учебной работы обучающегося - 616 час.,  

в том числе в форме практической подготовки - 582.час.; 

на самостоятельную работу - 108 час.; 

на учебную практику– 144 час. 

на производственную практику– 288 час. 

 
Код  

Формируе-мых 

компетен-ций   

 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Всег

о 

часо
в 

 Объём времени на 

междисциплинарный курс(ы) 

Практики 

Обязательная аудиторная 

нагрузка 

Самост-я 

работа с 
преп-м 
(СРП) 

Самосто-

ятельная 

работа  

Лекц

ии 

Практ.за

нят 

  

Консуль

тации  

 Всего В т.ч. 

курсов

ой  
проект  

(работ

а) 

Учебн

ая 

Произво

дственна

я 

1 2 3 4 5 7  8 9 10 11 

ПМ.02 Производственно-

технологическая деятельность 

(изготовление бытовых пред-метов 

прикладного характера на традиционных 

художественных производствах, в 

организациях малого и среднего бизнеса) 

932  582 2  136 108 42 144 288 

ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.5.; 
ПК 2.6.; ПК 2.7.;   

МДК.02.01: Технология 

исполнения изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

320 -  152 2 136 30    

ПК 2.2.; ПК 2.3.; 

ПК 2.4. 
МДК.02.02: 

Проектирование 

художественных 

изделий из металла 

180 34 68 

  

   78    

ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.4.; 
ПК 2.5.; ПК 2.6.; 

ПК 2.7.; ПК 2.8 

УП.02.01: Учебная 

практика, ч.2 

144       144  

ПК 2.1.; ПК 2.2.; 
ПК 2.3.; ПК 2.4.; 

ПК 2.5.; ПК 2.6.; 

ПК 2.7.;   

ПП.02.01: 

Производственная 

практика, (по профилю 

специальности) ч.1 

288        288 

 Всего 932 34 652 

  

2 136 108 42 144 288 

 

Модуль ПМ.02 Производственно-технологическая деятельность состоит из двух МДК: 

МДК.02.01: Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства 

МДК.02.02: Проектирование художественных изделий из металла  

Преподавание дисциплин должно быть взаимосвязано, а именно: 

МДК.02.02:  изучается теоретические основы специальности и основы проектирования изделий ДПИ, 

а МДК.02.01 осваиваются компетенции  необходимые для изучения технологий и овладения навыками 

исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства   
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4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ, 

ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 
№ Раздел профессионального 

модуля, темы  

междисциплинарных курсов 

Виды и содержание учебных занятий Объём, час. 

 МДК.02.01: Технология исполнения изделий декоративно-прикладного  

и народного искусства 
1 Тема 1: 

Краткая история развития искусства 

художественной обработки металла. Обзор 

разновидностей художественной обработки 

металла в контексте разнообразных видов  

декоративно-прикладного искусства 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7 .; ПК 2.8 

Лекция 

Обзор некоторых специальных технологий в области 

художественной обработки металла 

ПР СРП СР 

2  2 

2 Тема 2: 

Металлы и сплавы, используемые в данном 

разделе. Физические и химические свойства.  

Новые материалы и инновационные 

технологии(краткий обзор).Черные и цветные 

металлы. Физические и химические, 

технологические свойства.  

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7.; ПК 2.8 

Лекция 

 

Использование фотополимеров в технологии 

современного литья, аддитивные и экстрактивные 

технологии. 

2  4 

3 Тема 3.Базовые направления художественной 

обработки металла. Методы обработки: ковка, 

чеканка, штамповка, выпиловка, филигрань, 

литье. Технологические приемы  

художественной обработки металлов. 

 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7.; ПК 2.8 

Лекция 

Изучение оборудования и инструментов 

«Методы обработки: ковка, чеканка, штамповка, 

выпиловка, филигрань, литье». 

 

8 8 2 

Практическое занятие  

Практическая работа «Технологические приемы  

художественной обработки металлов». 

4 Тема 4.Изучение оборудования и 

инструментов. Заготовительные операции: 

плавка, волочение, термическая  обработка. 

Вальцевание 

 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7.; ПК 2.8 

Практическое занятие  

Практическая работа «Технологические приемы. 

Заготовительные операции» 

 

8 8  

5 Тема 5.Изготовление шинки кольца. 

Теоретическое изучение и практическое 

воплощение процесса изготовления шинки 

кольца полукруглого  равномерного профиля. 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7.; ПК 2.8 

Практическое занятие 

Практическая работа «Воплощение процесса 

изготовления шинки кольца полукруглого  

равномерного профиля». 

 

16   

 4 семестр  36 36 8 

6 Тема 6.Протягивание проволоки. Изучение и 

практическое исполнение операций 

протягивания металлической проволоки 

круглого сечения с помощью фильер  

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7.; ПК 2.8 

Практическое занятие 

Практическая работа «Практическое исполнение 

операций протягивания металлической проволоки 

круглого сечения с помощью фильер (цейзена)»  

8 8 4 

7 Тема 7.Нанесения фактурного покрытия на 

поверхность латунной пластины. 

Разновидности фактур 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7.; ПК 2.8 

Практическое занятие 

Практическая работа «Нанесения фактурного 

покрытия на поверхность латунной пластины» 

8 8 4 
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8 Тема 8.Изготовление подвески. 
Теоретическая и практическая части работы 

над нагрудным украшением. Особенности 

конструкции и требования к эргономике 

подвески 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7.; ПК 2.8 

 

Практическое занятие 1 

Практическая работа «Работа над нагрудным 

украшением.Изготовление подвески» 

16 16 4 

 5 семестр  32 32 12 

9 Тема 12.Изготовление броши. Теория и 
практика изготовления броши. Изготовление 

замка для броши 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7.; ПК 2.8 

 

Практическое занятие 

Практическая работа «Изготовление замка для броши. 

Поэтапная работа над конструкцией изделия» 

 

8 8 4 

10 Тема 11.Изготовление броши. Поэтапная 

работа над конструкцией изделия. 

Изготовление замка для броши 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7.; ПК 2.8 

Практическое занятие 

Практическая работа «Изготовления броши. 

Поэтапная работа над конструкцией изделия» 

 

20 20 2 

11 Тема 13.Эмалирование. Чернь. 

Гальванопластика. 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7.; ПК 2.8 

Практическое занятие 

Практическая работа «Эмалирование изделия» 

4 4 2 

12 Тема 14. Чернь. Гальванопластика Основные 

технологические приемы. 

. 

Практическое занятие 

Практическая работа «Чернь. Гальванопластика» 

4 4  

 6 семестр  36 36 8 

13 Тема 9 Художественное литье. Традиционные 

и новейшие технологии. Оборудование и 

инструменты, используемые в литейной 

технологии. 

Этапы изготовления восковой модели для 

литья. Требования к ювелирной модели. 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7.; ПК 2.8 

Практическое занятие 

Практическая работа «Изготовление (вручную) 

восковой модели по технологии литья по 

выплавляемым моделям.» 

4 4 2 

14 Тема 10.Композиция в круге (тондо) формат 

барельеф (воск) Этапы изготовления восковой 

модели плакеты. Специфика формата 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7.; ПК 2.8 

Практическое занятие 

Практическая работа «Композиция в круге (тондо) 

формат барельеф (воск)» 

4 4  

15 Тема 15.Декорирование поверхности 

художественных изделий из металла 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7.; ПК 2.8 

Практическое занятие 

Практическая работа «Освоение разновидностей 

технологических приемов декора для металлических 

поверхностей, технологические операции 

декорирования поверхности художественных изделий 

из металла». 

8  8  

16 Практическая (итоговая) работа 

Скульптура малых форм (сувенирная группа) 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7.; ПК 2.8 

  

Практическая работа «Сувенирная группа – малая 

пластика» 

32 16  

 7 семестр  48  32 2 

 Итого   320 152 136 30 

 МДК.02.02: Проектирование художественных изделий из металла 

 Раздел ПМ, темы Междисциплинарного курса Виды и содержание учебных занятий лекции ПР СР 

1 Общая классификация ювелирных 

изделий. Металлы и сплавы, 

используемые в ювелирном деле. 

Ювелирные сплавы и металлы, их проба, 

цвет и цена 
Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.4 

Лекция 2   
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2 Художественная обработка металлов и 

сплавов, используемых в изготовлении 

изделий декоративно-прикладного 

искусства. Виды декоративной обработки 

металлов. 
Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.4 

Лекция 2   

Самостоятельная работа  

Презентация-доклад 

   4 

3 Ювелирные и поделочные камни, как 

материал для художественной обработки. 

Виды огранок ювелирных камней. 

Технология гранения и художественной 

резки камня. 
Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.4 

Лекция 2   

4 Альтернативные материалы, 

используемые используемых в 

изготовлении изделий декоративно-

прикладного искусства 
Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.4 

лекция 2   

Самостоятельная работа  

Презентация-доклад 

  4 

5 Основные этапы производства 

ювелирных украшений 
Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.4 

лекция 2   

Самостоятельная работа  

Презентация-доклад 

  4 

6 Детали конструкций ювелирных изделий. 

Виды замков и  цепей. 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.4 

лекция 2   

Практическая работа  4  

7 Бижутерия, сувенирная продукция и 

другие предметы декоративно-

прикладного искусства 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.4 

лекция 4   

Самостоятельная работа  

Презентация-доклад 

  8 

8 Универсальный алгоритм дизайн-

проектирования изделий декоративно-

прикладного искусства 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.4 

лекция 2    

Самостоятельная работа  

Презентация-доклад 

   4 

9 Методики креативности в дизайне 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.4 

Практическая работа  8  

10 Эргономическое проектирование. 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.4 

Практическая работа  16  

11 Классификация сувениров по тематике и 

материалам. Технологии изготовления 

сувениров 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.4 

 Практическая работа  8  

Самостоятельная работа  

Презентация-доклад 

  12 

  4 семестр 18 36 36 

12 Основные виды потребителей и типы 

потребления 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.4 

лекция 4   

13 Унификация в проектировании 

украшений, сувениров и предметов 

декоративно-прикладного искусства 

лекция 8   

Самостоятельная работа  

Презентация-доклад 

  4 
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Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.4 

14 Освоение Базовых приемов проектной 

графики.  

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.4 

Практическая работа  8  

Самостоятельная работа    6 

15 Средства выразительности в проектной 

графике. Модульная сетка. 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.4 

Лекция 8   

Практическая работа  8  

16 Курсовая работа 

. 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.4 

Самостоятельное выполнение курсового проекта  

Проектирование (копии) предмета декоративно-

прикладного искусства и народного творчества 

из цветного металла. Разработка технического 

задания. Разработка чертежей. Выполнение 

подачи проекта в цвете (на 1 -2х планшетах 

40х60 см.)  

  16 32 

   16 32 42 

 Итого  180 

            ПРАКТИКА ПР   

 УП.02.01: Учебная практика, ч.2 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7.; ПК 2.8 

Виды работ:    Выполнение работ в соответствии с РП 

«УП.02.01: Учебная практика, Ч.2»  

144   

В т.ч. в форме практической подготовки 144   

 ПП.02.01: Производственная практика, (по 

профилю специальности) ч.1 

Формируемые компетенции: ПК 2.1.; ПК 2.2.; 

ПК 2.3.; ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7.; ПК 2.8 

Виды работ: Работа в мастерской художественной 

обработки металла.  

Выполнение работ в соответствии с РП «ПП.02.01: 

Производственная практика, ч.1» 

  

288 

  

В т.ч. в форме практической подготовки 288   

 ИТОГО  432   

 

 

5 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по освоению профессионального модуля 

кафедрой подготовлены Методические рекомендации по организации самостоятельной работы и задания 

для обучающихся специальности 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам) Направленность: Художественная обработка металла 

Для выполнения практических работ обучающимися, кафедрой подготовлены Методические 

рекомендации и задания к практическим работам для обучающихся специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) Направленность: Художественная обработка 

металла. 

Для выполнения курсовой работы кафедрой подготовлены Методические рекомендации по выполнению 

курсовой работы (индивидуального проекта) для обучающихся специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) Направленность: Художественная обработка 

металла. 
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Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 108 часов. 

 
МДК.02.01: Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства 

№ п/п Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная 

трудоемкость  

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,3 х 3= 8 8 

2 Оформление практических работ 1 работа 1.0-8,0 2,0 х 7 = 54 54 

 Итого:    30 

 
МДК.02.02: Проектирование художественных изделий из металла 

№ п/п Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, час 

Расчетная 

трудоемкость. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Оформление практических работ 1 работа 1.0-8,0 6,0 х 1 = 6 6 

2 Подготовка Презентация-доклад 1 занятие 2,0-8,0 5,6 х 7= 40 40 

3 Выполнение курсовой работы 1   32 

 Итого:    78 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом занятии,  

защита курсовой работы, опрос. 

 

6 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется в ходе текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль результатов деятельности обучающегося в процессе освоения профессионального 

модуля осуществляется на занятиях; при выполнении самостоятельных работ; при выполнении работ на 

практике(ах).  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата деятельности 

обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных самостоятельных работ, оценка 

результатов оценочных мероприятий; экспертное наблюдение и оценка результата деятельности обучающегося 

при выполнении работ по учебной и производственной практикам. 

Оценочные средства:  

Междисциплинарный курс «МДК.02.01 Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства»: практическая работа. 

Междисциплинарный курс «МДК.02.02 Проектирование художественных изделий из металла»: реферат, 

практическая работа. 

Учебная практика 1 ч.1: проверка хода выполнения индивидуального задания обучающимся в 

установленные сроки, собеседование и подтверждение выполнения части задания. 

Производственная практика (по профилю специализации) ч.2: проверка хода выполнения 

индивидуального задания обучающимся в установленные сроки, собеседование и подтверждение выполнения 

части задания. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся используется комплект оценочных 

средств. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

По междисциплинарному курсу «МДК.02.01 Технология исполнения изделий декоративно-прикладного и 

народного искусства»: – экзамен/зачет; 

По междисциплинарному курсу «МДК.02.02 Проектирование художественных изделий из металла» - зачет; 

Защита курсовой работы. 

По учебной и производственной практикам - зачёт; 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект оценочных средств 

по профессиональному модулю. 

 

В качестве итоговой аттестации по междисциплинарному курсу «МДК.02.01 Технология 

исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства» предусмотрен экзамен. 

Экзамен проводится в форме защиты «Портфолио работ» с предоставлением презентации 

портфолио и ответом на дополнительные вопросы преподавателя. 

Защита состоит из краткого доклада студента по теме экзамена и ответов на вопросы 

преподавателя. Студент должен: логично построить сообщение о выполненной работе, обосновать 

выводы и предложения; показать понимание теоретических положений, на основе которых выполнена 

работа; показать самостоятельность выполнения работы; дать правильные ответы на вопросы.  

 

«Портфолио работ» готовится студентом по всем разделам междисциплинарного курса 

Портфолио готовится студентом на протяжении изучения всего междисциплинарного курса. 

«Портфолио работ» — это комплект наглядных образцов (макетов) учебных работ и 

выполненных изделий (деталей изделий), которые студент изготовил за время изучения 

междисциплинарного курса и содержит лучшие образцы выполненных изделий.  

Главная задача портфолио — показать реальные навыки, наработанный опыт и квалификацию. 

«Портфолио работ» предполагает качественную оценку таких параметров, как полнота, 

разнообразие материалов и качество работ; дает широкое представление о динамике учебной и 

творческой активности студента, направленности его интересов. 

 

Экзамен определяет уровень и качество освоения образовательной программы, проверяет 

готовность обучающегося к выполнению соответствующего вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций. 

 
 

В качестве итоговой аттестации по междисциплинарному курсу «МДК.02.02 Проектирование 

художественных изделий из металла» предусмотрено выполнение и защита Курсовой работы 

(индивидуального проекта). 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОГО РАБОТЫ (индивидуального проекта) 

 

Дата защиты курсовой работы (индивидуального проекта) определяется расписанием занятий, которое 

составляется Учебно-методический отделом. 

 

Защита состоит из краткого доклада студента по теме курсовой работы (проекта) в течение 5-7 минут и 

ответов на вопросы преподавателя. Студент должен: логично построить сообщение о выполненной работе, 

обосновать выводы и предложения; показать понимание теоретических положений, на основе которых 

выполнена работа; показать самостоятельность выполнения работы; дать правильные ответы на вопросы. 

 

Решение об оценке курсовой работы (проекта) принимается по результатам анализа предъявленной 

курсовой работы (проекта), доклада студента на защите и его ответов на вопросы. Курсовая работа (проект) 

оценивается дифференцированной отметкой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
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Оценку «отлично» получают работы, в которых содержатся элементы художественного творчества, 

делаются самостоятельные выводы, дается аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического 

материала на основе глубоких знаний по теме работы. 

Оценка «хорошо» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном художественном уровне, 

полно и всесторонне раскрывается тема, но нет должной степени творческой проработки деталей проекта. 

Оценку «удовлетворительно» имеют работы, в которых правильно раскрыты основные вопросы темы, но 

не проявилось умение логически стройного их изложения, самостоятельного анализа источников, содержатся 

отдельные ошибочные положения. 

Оценку «неудовлетворительно» студенты получают в случае, когда не могут ответить на замечания, не 

владеют материалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям данной 

проблемы. 

 

Положительные оценки по курсовой работе (индивидуальному проекту) заносятся в ведомость и 

зачетную книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в зачетно-экзаменационную ведомость. 

Студент, не предъявивший в установленный срок курсовую работу (проект) или не защитивший её по 

неуважительной причине, считается имеющим академическую задолженность. 

 

При реализации междисциплинарных курсов и практик профессионального модуля используется 

балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной аттестации по 

междисциплинарным курсам и практикам представлены в комплекте оценочных средств по модулю. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по междисциплинарным курсам в баллах 

переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по практикам в баллах переводятся в оценки, 

выставляемые по следующей шкале: 

50-100 баллов – оценка «зачтено»; 

0-49 баллов – оценка «не зачтено». 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

7.1 Основная литература 

 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бреполь Э. Теория и практика ювелирного дела. Ленинград , изд-во 

"Машиностроение", Ленинградское отделение, 1982 г., 384 с., с ил. 

Издание четвертое, стереотипное Перевод В.П. Кузнецова /с немецкого 

издания 1962 года/ Под редакцией канд. техн. наук Л.А. Гутова и Г.Т. 

Оболдуева Рецензент ВНИИювелирпром 

Электронный 

ресурс 

2 Бреполь Э. Художественное эмалирование [текст]: Учебное пособие для 

студентов вузов  Л.: Машиностроение, 1986. — 127 с. 

Электронный 

ресурс 
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3 Марченков В. Ювелирное дело. [текст]: Учебное пособие для студентов вузов 

– Высшая школа, 1984— 307 с. 

Электронный 

ресурс 

3 Новиков В., Павлов В. 'Ручное изготовление ювелирных украшений'. [текст]: - 

Санкт-Петербург: Политехника, 1991 - с.208 

Электронный 

ресурс 

4 Одноралов Н. Декоративная отделка скульптуры и художественных изделий 

из металла. Изобразительное искусство,1989. – 271 с. 

Электронный 

ресурс 

 

7.2 Дополнительная литература 

  

№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Гилодо А.А. Русская эмаль. Вторая половина 19 - 20 век. М Береста 1996г. 

196 с. твердый переплет, альбомный формат.  

Электронный 

ресурс 

2  Золото мира / Журавлев А.,Дукельская Л.,Гусева А.; ред. М. Аксенова  - 

М. : Мир энциклопедий Аванта+ : Астрель, 2008. - 183 с 

Электронный 

ресурс  

3  Б.Т. Никифоров, В.В. Чернова. Ювелирное искусство : Допущено учебно-

методическим объединением по специальностям педагогического 

образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений Ростов н/Д: Феникс,2006.-249 с. 

Электронный 

ресурс  

4 Хворостов А. Чеканка. Инкрустация. Пособие для учителей. 

Москва. Просвещение. 1977 г. 144 стр. Переплет: мягкий. 

Электронный 

ресурс  

5 Журнал Jewelry Garden - http://jewelrygarden.ru/archive 

Журнал о ювелирных украшениях, ювелирной моде, истории марок и 

брендов.  

On-line 

просмотр 

6 Журналы издательского дома "Ювелирная Россия" - http://junwex-mag.com 

Лучшие ювелирные украшения" - много журналов, посвященных 

различным областям ювелирной тематики. 

On-line 

просмотр 

7 Ювелирное обозрение - http://www.j-r.ru 

Российский ежемесячный журнал для профессионалов. Пишет о 

российских и международных выставках. Обзоры и аналитика ювелирного 

рынка, ювелирной моды. Статьи специалистов и экспертов.  

On-line 

просмотр 

8 журнала PLATINUM  Архив номеров - Сайт grafo-platinum! 

https://www.grafo-platinum.com/архив-номеров/ 

On-line 

просмотр 

1 Гилодо А.А. Русская эмаль. Вторая половина 19 - 20 век. М Береста 1996г. 

196 с. твердый переплет, альбомный формат.  

Электронный 

ресурс 

 

7.3 Справочно-библиографические и периодические издания 

7.4 Нормативные правовые акты 

 

1. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с доп. и изм.). - Режим 

доступа: СПС «КонсультантПлюс».  

2. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30 дек.2001 г.  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

 

 

 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  
  

http://jewelrygarden.ru/archive
http://junwex-mag.com/
http://www.j-r.ru/
https://www.grafo-platinum.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/
https://www.grafo-platinum.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/
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Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru  

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

2. ЭБС elibrary http://elibrary.ru 

3. Сайты  журналов перечисленных выше. 

4. Сайт Ноны Дроновой dronova-nona.livejournal.com  

5.  www.sreda.boom.ru  Среда обитания: дизайн ,стили,  библиотека по дизайну. 

6.  www.forma.spb.ru Форма: архитектура и дизайн для тех, кто понимает. 

7.  www.rosdesign.com Дизайн как стиль жизни: история .теория, практика дизайна. 

8.  www.deforum.ru  Российский дизайнерский форум. 

9. http://www.cijintl.com/Picture-1779-2-RINGS.html Ювелирное обозрение. 

10. http://mazoo.net/?p=8013 Ювелирные бренды.                                                                               

11. http://www.lacotedesmontres.com/Les-montres-Breguet-histoire-actualites-evenements-     horlogers-

shooting-prix-du-neuf-cote-de-l-occasion-et-annonces-No_7295.htm                                      

12. http://jeweler.ucoz.ru/index/prinimaj_uchastie_v_svoem_juvelirnom_biznese/0-30     

13. Ювелирные технологии.                                                                                                                                      

14. http://www.cijintl.com/By_Category-Section.html     Ювелирная галерея                     

15. http://www.knowthebrand.com/index.php 

 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Базы данных:  

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного освоения профессионального модуля включает в себя 

следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы профессионального модуля, что позволит правильно сориентироваться в 

системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (лабораторным), занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Для успешного освоения профессионального модуля студент использует:  

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

            4. Информационные справочные системы:    ИПС «КонсультантПлюс» 

           
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Реализация профессионального модуля осуществляется с использованием материально-технической 

базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, предусмотренных программой 

модуля, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.sreda.boom.ru/
http://www.forma.spb.ru/
http://www.rosdesign.com/
http://www.deforum.ru/
http://mazoo.net/?p=8013
http://www.lacotedesmontres.com/Les-montres-Breguet-histoire-actualites-evenements-%20%20%20%20%20horlogers-shooting-prix-du-neuf-cote-de-l-occasion-et-annonces-No_7295.htm
http://www.lacotedesmontres.com/Les-montres-Breguet-histoire-actualites-evenements-%20%20%20%20%20horlogers-shooting-prix-du-neuf-cote-de-l-occasion-et-annonces-No_7295.htm
http://jeweler.ucoz.ru/index/prinimaj_uchastie_v_svoem_juvelirnom_biznese/0-30
http://www.cijintl.com/By_Category-Section.html%20%20%20%20%20Ювелирная
http://www.knowthebrand.com/index.php
https://elibrary.ru/
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12 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение профессионального модуля для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 
При реализации модуля используются различные образовательные технологии (в том числе 

дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по модулю 

(контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, 

особенностей восприятия, готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального социально-

образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации профессионального модуля конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной работы обучающихся 

с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом их 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при 

необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкретные формы и 

процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по 

профессиональному модулю устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учётом ограничений их 

здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. При 

необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Возможно установление 

индивидуальных графиков проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной 

аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей к восприятию информации. 

Освоение профессионального модуля и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматривает (в случае 

необходимости) использование специальных технических средств, необходимых им в связи с их 

индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены университетом, могут 



16  

использоваться собственные технические средства. 

При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитываются 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида 

(при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья учитывает требования их доступности. 

Способы проведения практики для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости могут быть установлены с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде УГГУ с использованием специальных 

технических и программных средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в 

данной рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, 

адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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 Методические рекомендации по проведению 

Квалификационного экзамена «Выполнение работ по профессии «Ювелир-

монтировщик» по профессиональному модулю «ПМ.03. Изготовление ювелирных 

изделий» в форме защиты портфолио 

 

Рабочая программа «Выполнение работ по профессии «Ювелир-монтировщик» 

профессионального модуля ПМ.03. Изготовление ювелирных изделий является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.02 

Декоративно- прикладное искусство и народные промыслы (по видам) Вид: Декоративная 

обработка металлов в части освоении основного вида профессиональной деятельности: 

Производственная деятельность. 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    

Целью освоения профессионального модуля является освоение технологий 

исполнения изделий декоративно-прикладного и народного искусства и соответствующих 

ему профессиональных компетенций. 

Овладение практическими навыками в области декоративной обработки металлов 

на основе использования знаний по декоративно-прикладному искусству, а также 

технологиями художественной обработки металла. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», направленность 

«Декоративная обработка металлов». 

Компетенции, формируемые в процессе изучения профессионального модуля: 

Профессиональные (ПК 3.1.; ПК 3.2) 

ПК 3.1. Готовить металлы к ювелирной обработке и подготавливать детали 

ювелирных изделий. 

ПК 3.2. Выполнять операции по изготовлению ювелирных и художественных 

изделий из цветных металлов и контролировать качество выполнения работ. 

 

В результат освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

монтировки изделий художественного и утилитарного назначения; 

закрепления вставок с помощью клея; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

производить сборку неподвижных и подвижных соединений (посредством штифта, 

заклепки, резьбовой пары); 

закреплять вставки из стекла, поделочных камней и корунда прямоугольной, 

квадратной и грушевидной формы в ободковый (глухой) каст; 

применять знания и навыки в области материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства и самостоятельно осуществить выбор техник и технологий 

художественной обработки металла для выполнения предметов  

декоративно - прикладного искусства и народного творчества; 

знать: 

различные виды закрепок: ободковой, крапановой, глухой, корнеровой, каре, фаден-

гризантной, тиктовой, кармезиновой; рельсовой, гладкой, «паве», закрепки «на щелчок», 

клеевой закрепки; 

приемы пассовки оправы и подгонки гнезда под вставку; 

назначение и устройство оборудования, инструментов и приспособлений для 

закрепки ювелирных вставок; 

            - правила техники безопасности при выполнении ювелирных работ 

  

 



 

 

1. Общие положения 
Руководство разработано на основании: 

- Типового положения об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении), утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 

июля 2008 года № 543; 

- Положения об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 26 ноября 

2009 года № 673 (зарегистрированного в Минюсте России 15 января 2010 года рег. № 

15975); 

- Разъяснений по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального и среднего 

профессионального образования (письмо департамента профессионального образования 

Министерства образования и науки России от 20 октября 2010 года № 12-696); 

- Разъяснений ФИРО по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования / среднего 

профессионального образования; 

- Проекта макета «Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю», разработанный ФИРО. 

Методические рекомендации дают разъяснения по процедуре итоговой аттестации 

по профессиональному модулю основной профессиональной образовательной программе 

начального или среднего профессионального образования в форме защиты портфолио. 

 

2. Организация итогового контроля по модулю в форме защиты портфолио 
В качестве итоговой аттестации по каждому модулю после завершения обучения 

проводится экзамен (квалификационный), на котором представители работодателей и 

учебного заведения проверяют готовность обучающегося к выполнению соответствующего 

вида профессиональной деятельности и сформированность у него профессиональных (ПК) 

и общих компетенций (ОК). 

Экзамен (квалификационный) проводится после изучения всех МДК модуля, 

прохождения учебной и производственной практики. 

Экзамен (квалификационный) учитывает: оценку освоения МДК, прохождение 

учебной и производственной практики, защиту портфолио. 

Экзамен (квалификационный) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы, проверяет готовность обучающегося к выполнению 

соответствующего вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций. 

Итогом проверки является однозначное решение «вид профессиональной 

деятельности освоен / не освоен». 

Экзамен квалификационный проводится в форме защиты портфолио с 

предоставлением презентации портфолио, оценочных листов портфолио студента, 

итоговой ведомости оценки профессиональных компетенций (ПК) 

с оформлением оценочной ведомости по профессиональному модулю (Приложение). 

Лица, проводящие оценку – члены экзаменационной комиссии (работодатели, 

представители учебного заведения - преподаватели, мастера производственного обучения, 

заведующий отделением) фиксируют представленные доказательства освоения ПК в 

итоговой оценочной ведомости ПК через оценочные листы МДК модуля и учебной 

практики, документов производственной практики (дневника, производственной 

характеристики с указанием рекомендуемого разряда), портфолио. 



При возникновении вопроса о степени освоения ПК данного модуля по 

представленным выше документам, комиссия может уточнить путем постановки устных 

вопросов, практических заданий, производственных ситуаций, степень освоения ПК и ОК. 

Формулировки устных вопросов и требований к практическим заданиям, ситуациям 

должны быть четкими, ясными доступными для понимания студентов. 

Итоговая оценочная ведомость ПК экзамена (квалификационного), включает в себя 

оценку МДК модуля по оценочным листам МДК (освоил, не 

освоил), оценку учебной практики по оценочным листам (освоил, не освоил) 

и производственной практики модуля (по представленному дневнику (отработал, не 

отработал), производственной характеристики руководителя предприятия (с указанием 

степени освоения действий ПК и рекомендуемого разряда), отзыва руководителя практики 

от учебного заведения (преподавателя, мастера п/о), анализа достижений студента 

(портфолио), оценки сдачи экзамена (сдал, не сдал), заключение комиссии (освоил ПК, ОК; 

не освоил), присвоение квалификационного разряда, выдачу сертификата (если возможно 

свидетельства). 

Уровень квалификации по профессии для выдачи свидетельства о квалификации 

определяет та же экзаменационная комиссия по итогам освоения одного или нескольких 

профессиональных модулей, результаты оформляются протоколом заседания комиссии. 

3. Порядок проведения экзамена (квалификационного) 
Экзамен квалификационный проводится в кабинете теоретического обучения в 

соответствии с графиком экзаменов и приказом директора образовательного заведения. 

Кабинет должен быть оснащен мультимедийной 

техникой. 

Студент входит и называет свою фамилию. 

Преподаватель дает краткую характеристику данному студенту по степени освоения 

МДК модуля, затем руководитель учебной практики (мастер производственного обучения) 

дает характеристику по освоению программы практики. 

После этого студент показывает с комментариями подготовленную презентацию 

своего портфолио. 

В этот период квалификационная комиссия просматривает настоящее портфолио 

студента, проверяет подготовленные документы: оценочный лист 

МДК ПМ, оценочный лист учебной практики ПМ, оценочный лист портфолио, 

аттестационный лист по производственной практике, итоговую ведомость оценки ПМ. 

Комиссия может задать устные вопросы по изученному профессиональному модулю 

для уточнения степени освоения ПК данного модуля. Перечень устных теоретических 

вопросов подготавливает преподаватель, перечень производственных ситуаций 

подготавливает руководитель практики (мастер производственного обучения). 

После защиты портфолио, студент выходит из аудитории, комиссия принимает 

решение и дает заключение «данный ПМ освоен / не освоен», с присвоением 

квалификационного разряда (если предусмотрено данным модулем) и заполняет итоговую 

ведомость оценки ПМ, оценочный лист профессионального модуля. 

 

4. Требования к портфолио 
Портфолио - способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений обучающегося (подборка сертифицированных достижений, наиболее 

значимых работ и отзывов на них). 

Содержание портфолио на бумажном носителе: 

1. Титульный лист 

2. Сопроводительное письмо автора с кратким описанием портфолио, с определением его 

цели и предназначения. 

3. Аннотирование содержания с перечислением основных элементов портфолио: 

3.1. Оценочный лист портфолио. 



3.2. Оценочный лист по МДК и портфолио по МДК: 

- тестовый контроль, 

- практические работы, 

- самостоятельные работы (рефераты, презентации, доклады, эссе, сообщения - по выбору) 

- грамоты, дипломы, сертификаты. 

3.3. Оценочный лист учебной практики и портфолио по учебной практике - технико-

технологические карты, схемы, расчеты, фотографии выполненных изделий, образцов, 

сертификаты, грамоты, удостоверения, дипломы, презентации работ, отзывы, отчеты по 

практике, рекомендации и т.п. 

3.4. Аттестационный лист по учебной практике (отзыв работодателя) 

3.5. Оценочный лист ПМ 

4. Самоанализ освоения программы и прогноз на будущее. 

Портфолио носит смешанный характер, состоящий из документов, 

работ обучающегося, отзывов. 

Перечень прилагаемых документов: дипломы, грамоты, сертификаты олимпиад, 

конкурсов профессионального мастерства, творчества; документы 

по тестированию; удостоверения и сертификаты по курсам дополнительной 

профессиональной подготовки и т.п. 

Перечень прилагаемых работ: творческие, проектные, исследовательские работы; 

ведомость или зачетная книжка о прохождении курсов по выбору, электронные документы, 

фотографии, видеозаписи, проекты, отчеты о практиках и т.п. 

Перечень прилагаемых отзывов: тексты заключений, рецензии, отзывы, 

резюме, эссе, рекомендательные письма. 

Электронная презентация портфолио представляется и защищается обучающимся на 

экзамене (квалификационном). 

 

Документы, которые отбираются для презентации портфолио: 

1. Титульный лист. 

2. Цели и задачи ПМ. 

3. Перечень работ ПМ. 

4. Лучшие работы (3-10 шт.), которые показывают умения 

обучающегося в соответствии с программой: 

4.1. Фотографии. 

4.2. Технологические карты. 

4.3. Схемы. 

4.4. и т.п. 

5. Лучшие творческие практические работы опережающего характера (1-2). 

6. Проект (если есть) 

7. Образцы смонтированных изделий. 

8. Рекомендательное письмо (если есть) 

9. Документы достижений: грамоты, свидетельства, диплоты, удостоверения. 

  

 

  



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПО МДК 

Группы ______________ специальности ______________________________ 

ПМ ______________________________________________________________ 

МДК _____________________________________________________________ 

ПК_______________________________________________________________ 

ОК_______________________________________________________________ 

Преподаватель ____________________________________________________ 

  

№ 

п/п 

  

ФИО 

студента 

  

Изучение 

дисциплин

ы 

(устный, 

письмен. 

опрос) 

выполнение Самостоятельные работы Заключение 

30-17 балл - 

«5», 

«4», «3» - 

освоил, 

13-16 балл - 

«2» 

- не освоил 

Практическ

ие 

работы 

Контрольн

ые работы 

Эссе Доклады Рефераты 

 

Максимальное количество баллов 

    5 5 5 5 5 5   

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Преподаватель _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Оценочный лист 
профессиональных компетенций обучающихся по специальности (профессии) 

____________________________________ группы _______________ 

ПМ ____ «________________________________________________________» 

Учебная практика 

ПК_______________________________________________________________ 

ОК_______________________________________________________________ 

  

  

  

№ 

п/п 

  

  

Фамилия, имя 

обучающегося 

  

  

Название темы 

  

  

  

  

  

Название темы 

  

  

  

Название темы 

Рекомен 

дации 
  

Заключение: 

ПК и ОК: 

Заключение: 

ПК и ОК: 

освоил, не 

освоил, 

не 

достаточно 

освоил: 

«5» - 30 и «4» 

- 26-29 - 

освоил ПК, 

«3» - 22-25 

освоил ПК, 

«меньше» не 

освоил ПК 

оценка ПК ОК оценка ПК ОК оценка ПК ОК 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

  

Руководитель 

практики______________________________________________________________________ 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ПОРТФОЛИО 

ПМ_______________________________________________________________ 

Группа __________ специальность ___________________________________ 

ПК_______________________________________________________________ 

ОК_______________________________________________________________ 

  

  

  

№ 
п/

п 

  

  

ФИО 
студен

та 

МДК Учебная практика Рекоме

ндации 

П

К 

О

К 

Допуск к 

защите 

Прак

тичес
кие 

работ

ы 

Конт

рольн
ые 

работ

ы 

Э

с
с

е 

Док

лад
ы 

Реф

ера
ты 

Копи

и и 
фотог

рафи

и 
работ 

Серт

ифик
аты, 

грамо

ты 

Отч

ет 
по 

пра

кти
ке 

Отзывы 

руково
дителя 

    

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

  
Преподаватель ____________________________________________________________ 

Руководитель учебной практики _____________________________________________ 

  

  

  

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНКИ 

ПМ_______________________________________________________________ 

группа _______________ специальность ______________________________ 

ПК_______________________________________________________________ 

ОК_______________________________________________________________ 

  

ФИО МДК Учебная 

практика 

Портфолио Заключение комиссии Экзамен 

наличие защита Освоение 

ПК 

Освоение 

ОК 

Сдал, не 

сдал/ 

не сдал 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Председатель комиссии: 

Зам. председателя: 

Члены комиссии: 

  

  

  

  



ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

_________________________________________________________________ 
Код и наименование профессионального модуля 

ФИО_____________________________________________________________ 

Обучающийся на ____ курсе по специальности СПОз 

__________________________________________________________________ 

Код и наименование 

Освоил (ла) программу профессионального модуля 
__________________________________________________________________ 

В объеме ________ часов: в т.ч. 

МДК с «_____»_________ 20____ по «_____»____________ 20____________ 

Учебная практика с «_____»_______ 20____ по «_____»_________ 20_____ 

Производственная практика с «___»______20____ по «___»______ 20____ 

Результаты защиты портфолио (защитил, не защитил)_________________ 

Итоги экзамена квалификационного по профессиональному модулю: 

  

КОДЫ И НАЗВАНИЕ 

ПРОВЕРЯЕМЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСОСВОЕНИЯ: 

ОСВОИЛ, НЕ 

ОСВОИЛ 

КОДЫ И НАЗВАНИЕ 

ПРОВЕРЯЕМЫХ 

ОБЩИХ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ : 

ОСВОИЛ, НЕ 

ОСВОИЛ 

  

        

        

        

Дата «____»_____________ 20___ 

Подписи членов экзаменационной комиссии__ 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно- 

методическому комплексу  

_______________С .А.Упоров 

    
 

 

                                                                     

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
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Аннотация рабочей программы профессионального модуля  

«ПМ.03. Изготовление ювелирных изделий 

 

Трудоемкость профессионального модуля: 318 часов. 

Рабочая программа профессионального модуля (далее - программа ПМ) является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.02 Декоративно- 

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) Вид: Декоративная обработка металлов в 

части освоении основного вида профессиональной деятельности: Производственная деятельность. 

 

1.1. Цель профессионального модуля: формирование практического представления об 

особенностях художественной обработки металлов и приобретение практического опыта 

монтировке изделий средней сложности из цветных и драгоценных металлов художественного и 

утилитарного назначения. Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к 

профессиональной деятельности в качестве ювелира-монтировщика 3 разряда, а также обладать 

следующими профессиональными компетенциями 

Компетенции, формируемые в процессе изучения профессионального модуля: 

Профессиональные (ПК 3.1.; ПК 3.2) 

ПК 3.1. Готовить металлы к ювелирной обработке и подготавливать детали ювелирных 

изделий. 

ПК 3.2. Выполнять операции по изготовлению ювелирных и художественных изделий из 

цветных металлов и контролировать качество выполнения работ. 

 

Результат освоения профессионального модуля: 

иметь практический опыт: 

- выполнения монтировки изделий художественного и утилитарного назначения; 

- закрепления вставок в касты; 

- закрепления вставок с помощью клея; 

уметь: 

- выполнять изделия художественного и утилитарного назначения  

на высоком профессиональном уровне; 

- Подготавливать детали ювелирных изделий и подбирать необходимое оборудование  

и инструменты 

- применять знания и навыки в области материаловедения, специальной технологии, 

исполнительского мастерства в процессе монтировки изделий художественного и 

утилитарного назначения 

знать: 

- различные виды закрепок: ободковой, крапановой, глухой, корнеровой, каре, 

фаденовой, тиктовой, кармезиновой; рельсовой, гладной, «паве», закрепки «на щелчок», 

клеевой закрепки; 

- приемы пассовки оправы и подгонки гнезда под вставку; 

- назначение и устройство оборудования, инструментов и приспособлений для 

закрепки ювелирных вставок. 

- физические и химические свойства материалов, применяемых при монтировке 

изделий художественного и утилитарного назначения 

- правила техники безопасности при монтировке изделий художественного и утилитарного назначения 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ    

Целью освоения профессионального модуля является освоение технологий исполнения 

изделий декоративно-прикладного и народного искусства и соответствующих ему 

профессиональных компетенций. 

Овладение практическими навыками в области декоративной обработки металлов на основе 

использования знаний по декоративно-прикладному искусству, а также технологиями 

художественной обработки металла. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», направленность «Художественная 

обработка металлов». 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: Изготовление ювелирных 

изделий, в том числе профессиональными и общими компетенциями: 

ПК 3.1. Готовить металлы к ювелирной обработке и подготавливать детали ювелирных 

изделий. 

ПК 3.2. Выполнять операции по изготовлению ювелирных и художественных изделий из 

цветных металлов и контролировать качество выполнения работ. 

 

 В рамках программы профессионального модуля обучающимися осваиваются умения и 

знания, формируется практический опыт и по результатам квалификационного экзамена 

присваивается квалификация ювелир-монтировщик 3 разряда. 

 

на основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС) выпуск №61, раздел ЕТКС «Ювелирно-филигранное производство», п.56. Ювелир-

монтировщик 3-го разряда 
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В рамках программы профессионального модуля обучающимися осваиваются умения и 

знания, формируется практический опыт 
 

Код 

ОК, ПК 
 

Практический опыт 

 

Умения 

 

Знания 

 
ПК 3.1; 
ПК 3.2. 

- выполнения 

монтировки 

изделий 

художественного  

и утилитарного 

назначения; 

 

- закрепления 

вставок в касты; 

- закрепления 

вставок с помощью 

клея; 

 

- выполнять изделия 

художественного  

и утилитарного назначения  

на высоком 

профессиональном уровне; 

- Подготавливать детали 

ювелирных изделий и 

подбирать необходимое 

оборудование  

и инструменты 

- применять знания  

и навыки в области 

материаловедения, 

специальной технологии, 

исполнительского 

мастерства в процессе 

монтировки изделий 

художественного  

и утилитарного назначения 

- различные виды закрепок: ободковой, 

крапановой, глухой, корнеровой, каре, 

фаденовой, тиктовой, кармезиновой; 

рельсовой, гладной, «паве», закрепки «на 

щелчок», клеевой закрепки; 

- приемы пассовки оправы и подгонки гнезда 

под вставку; 

- назначение и устройство оборудования, 

инструментов и приспособлений для 

закрепки ювелирных вставок. 

- физические и химические свойства 

материалов, применяемых при монтировке 

изделий художественного и утилитарного 

назначения 

- правила техники безопасности при 

монтировке изделий художественного и 

утилитарного назначения 
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3 ОБЪЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ  

КУРСЫ, ПРАКТИКИ И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

очная форма обучения 

Всего часов, отводимое на освоение профессионального модуля, - 318 час. 

Из них:  

аудиторной учебной работы обучающегося - 102 час.,  

  в том числе в форме практической подготовки - 68.час.; 

на учебную практику– 72 час.; 

на производственную практику– 144 час. 

 
 
 

Код  

Формир
уе-мых 

компете

н-ций   

 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 
часов 

Объём времени на междисциплинарный курс(ы) Практики 

Обязательная аудиторная 

нагрузка 

Самостоятельна

я работа 
Лек
ции 

Практ.
занят./

лабора

т. 
работ

ы 

Курсо
вой  

проект  

(работ
а) 

Конс
ульта

ции  

Всего В т.ч. 
курсово

й  

проект  
(работа) 

Уче
бная 

Про
изво

дств

енн
ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ПМ.03 Изготовление ювелирных 

изделий 

318 34 68     72 144 

ПК 3.1.; 

ПК 3.2 
МДК.03.01: Выполнение работ по 

профессии «Ювелир-монтировщик» 

102  34 68       

ПК 3.1.; 

ПК 3.2 
УП.02.01: Учебная практика, ч.3 72       72  

ПК 3.1.; 

ПК 3.2 
ПП.02.01: Производственная 

практика, (по профилю 

специальности) ч.2 

144        144 

ПК 3.1.; 

ПК 3.2 
ПМ.03.ЭК: Квалификационный 

экзамен 

         

 Всего 318 34 68     72 144 

 

 
  



6  

4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ, ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 
№ Раздел профессионального 

модуля, темы  

междисциплинарных курсов 

 

Виды и содержание учебных занятий 

Объём, час. 

Очная 

форма 

 МДК.03.01: Выполнение работ по профессии «Ювелир-монтировщик» 102 

1 Тема 1 Введение 

Формируемые 

компетенции: ПК 3.1.; ПК 

3.2 

Техника безопасности, инструктаж на рабочем месте. Цели и 

задачи модуля. 

Рекомендации по организации самостоятельной работе 

студента при изучении модуля. 

1 

2 Тема 2 Виды оборудования 

и инструментов 

применяемые при 

изготовлении ювелирных 

изделий 

Формируемые 

компетенции:  

ПК 3.1.; ПК 3.2 

Оборудование ювелирной мастерской:  

Ювелирный верстак; Ножницы рычажные; ножницы 

гильотинного типа; Бормашина с набором фрез; Прокатный 

станок (вальцы); Муфельная печь; Ультразвукавая установка 

(УЗУ); Аппарат бензопайки; крацевальный станок; 

шлифовальный станок; галтовочный станок; ванна для 

травления. 

Инструменты применяемые в ювелирном деле: 

Наборы напильников и надфилей; лобзик с пилками по 

металлу; набор штихелей; набор пуансонов и матриц; 

круглогубцы, плоскогубцы, пассатижи; штифтовки; шперак; 

ригель; набор боров; волочильная доска (фильеры); шабер  . 

 

3 

3 Тема 3 Заготовительные 

операции при 

изготовлении ювелирных 

изделий 

Формируемые 

компетенции:  

ПК 3.1.; ПК 3.2 

Нарезка пластин. Вальцевание. Отжиг металлических 

пластин. Волочение.  

Изготовление трубчатых заготовок (шарнира) 

 

1 

4 Тема 4 Изготовление 

филигранных элементов 

Формируемые 

компетенции:  

ПК 3.1.; ПК 3.2 

Технология и приемы изготовления филигранных элементов 

из проволоки и зерни. 

4 

5 Тема 5 Разновидности 

припоя применяемые при 

монтаже ювелирных 

изделий 

Формируемые 

компетенции:  

ПК 3.1.; ПК 3.2 

Определение понятия «припой» в ювелирном деле. 

Классификация припоев.  Виды применения. Особенности 

использования тугоплавкого среднеплавкого и легкоплавкого 

припоев. 

1 

6 Тема 6 Монтаж 

ювелирного изделия из 

литых заготовок 

Формируемые 

компетенции:  

ПК 3.1.; ПК 3.2 

Последовательность операций монтажа ювелирных изделий 

(кольцо, серьга, броши, подвески) 

 

24 

Практическая работа: 

• Последовательность операций монтажа ювелирного 

изделий (серебряных или золотых колец)  

• Последовательность операций монтажа ювелирных 

изделий – серебряных или золотых серег с английским 

замком 

• Последовательность операций монтажа ювелирных изделий 

– серебряных или золотых брошей с шомпольным замком 

из литых и штампованных деталей. 

• Последовательность операций монтажа ювелирных изделий 
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– серебряных или золотых подвесок из литых деталей. 

• Последовательность операций монтажа ювелирных изделий 

– серебряных или золотых браслетов из литых звеньев. 

• Последовательность операций монтажа ювелирных изделий 

– мини-колье из литых звеньев. 

7 Тема 8 Изготовление 

ювелирного изделия из 

серебра в 

комбинированной технике  

с интегрированными, 

выполненными вручную, 

элементами Филиграни 
Формируемые 

компетенции:  

ПК 3.1.; ПК 3.2 

Изготовление серебряных или золотых колец в 

комбинированной технике с интегрированными, 

выполненными вручную, элементами Филиграни. 

24 

• Практическая работа: 

• Изготовление серебряных или золотых колец в 

комбинированной технике с интегрированными, 

выполненными вручную, элементами Филиграни. 

• Изготовление серебряных или золотых серег с английским 

замком в комбинированной технике с интегрированными, 

выполненными вручную, элементами Филиграни. 

• Изготовление серебряных или золотых брошей с 

шомпольным замком из литых и штампованных деталей, в 

комбинированной технике с интегрированными 

выполненными вручную элементами Филиграни.  

• Изготовление серебряных или золотых подвесок в 

комбинированной технике с интегрированными 

выполненными вручную элементами Филиграни.  

• Изготовление серебряных или золотых браслетов из литых 

звеньев в комбинированной технике с интегрированными 

выполненными вручную элементами Филиграни. 

• Изготовление мини-колье из серебра в комбинированной 

технике с интегрированными выполненными вручную 

элементами Филиграни. 

8 Тема 6. Дефекты и брак в 

ювелирных изделиях 

Формируемые 

компетенции:  

ПК 3.1.; ПК 3.2 

Дефекты и брак при закрепке вставок. 

Инструменты и оборудование, используемые для устранения 

дефектов закрепки вставок. 

2 

Практическое занятие 

Виды дефектов и брака при закрепке вставок. Способы их 

устранения. 

Контроль качества ювелирных изделий 

9 Тема 7: Особенности 

закрепки драгоценных, 

полудрагоценных и 

поделочных камней. 

Формируемые 

компетенции:  

ПК 3.1.; ПК 3.2 

Особенности закрепки драгоценных, полудрагоценных и 

поделочных камней. Способы закрепки в изделия, 

изготовленных методом литья. 

2 

Практическое занятия 
Упражнение по изготовлению и закрепке прямостенного 

круглого и овального кастов по образцу 

Упражнение по изготовлению проволочных кастов 

Упражнение по изготовлению крапановой закрепки Клеевая 

закрепка ювелирных вставок (жемчуг, янтарь) 

10 Тема 8. Изготовление 

броши с шомпольным 

замком.  
Формируемые 

компетенции:  

ПК 3.1.; ПК 3.2 

Поэтапная работа над конструкцией броши.  8 

Практическое занятие 

Поэтапная работа над конструкцией изделия.  

Изготовление проволочной иглы. 

Штифтовка иглы. 

Изготовление замка для броши 
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11 Тема 9. Изготовление 

браслетов из литых 

звеньев.  
Формируемые 

компетенции:  

ПК 3.1.; ПК 3.2 

Поэтапная работа над конструкцией браслета. 8 

 Практическое занятие 

Поэтапная работа над конструкцией изделия.  

Опиловка звеньев браслетов  

Установка пружинки в замок 

12 Тема 10. Изготовление 

серег с английским 

замком. Формируемые 

компетенции:  

ПК 3.1.; ПК 3.2 

Поэтапная работа над конструкцией серег. 8 

Практическое занятие 

Поэтапная работа над конструкцией изделия.  

Опиловка деталей серег, кастов и швенз 

Штифтовка швенз с помощью проволочной заготовки 

 

13 Тема 11. Изготовление 

колец в комбини-

рованной технике  

с интегрированными, 

выполненными вручную, 

элементами филиграни. 
Формируемые 

компетенции:  

ПК 3.1.; ПК 3.2 

Поэтапная работа над конструкцией кольца. 8 

Практическое занятие 

Поэтапная работа над конструкцией изделия.  

Расколотка шинок колец на ригеле 

Изготовление элементов филиграни вручную из проволоки 

различного профиля. 

Опиловка шинок, кастов и подготовка к пайке 

Обработка флюсом и пайка деталей колец 

Родирование изделий  

14 Тема 12. Изготовление 

мини-колье из серебра в 

комбинированной технике 

с интегрированными 

выполненными вручную, 

элементами филиграни. 
Формируемые 

компетенции:  

ПК 3.1.; ПК 3.2 

Поэтапная работа над конструкцией мини-колье 8 

Практическое занятие 

Поэтапная работа над конструкцией изделия.  

Изготовление элементов филиграни вручную из 

проволоки различного профиля.  

Обработка флюсом и пайка деталей мини-колье 

Родирование изделий  
 

 Итого   102 

 УП.03.01: Учебная 

практика, Ч3 

 

ПК 2.1.; ПК 2.2.; ПК 2.3.; 

ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7.; 

ПК 3.1.; ПК 3.2. 

Виды работ: 

Изготовление кольца с впаиваемой или юстированной 

оправой 

Монтаж кулона с двухуровневым проволочным кастоми 

подвесным ушком 

Монтаж дизайнерского шейного украшения с 

комбинированной закрепкой вставок 

72 

 ПП.03.01: 

Производственная практика 

Ч.2 

 

ПК 2.1.; ПК 2.2.; ПК 2.3.; 

ПК 2.5.; ПК 2.6.; ПК 2.7.; 

ПК 3.1.; ПК 3.2. 

Виды работ: 

Монтаж деталей ювелирных изделий с простыми видами 

оправ  

Монтаж деталей ювелирных изделий с крапановой закрепкой 

Монтаж деталей ювелирных изделий с корнеровой закрепкой 

Монтаж деталей ювелирных изделий с комбинированными 

видами закрепок  

Закрепка вставок в изделия, полученные методом литья 

Клеевая закрепка вставок в ювелирных изделиях. 

  

144 

 ПМ.03.ЭК:  

Квалификационный экзамен 

В форме выполнения практического задания 

Монтаж ювелирных изделий средней сложности  

Монтаж деталей ювелирных изделий с простыми видами 

оправ.  

 

 

 
 

ИТОГО 

 318 

 

 

 



9  

5 ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ) ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную (с преподавателем)  

работу обучающихся (СРП) 

Суммарный объем часов на СРП очной формы обучения составляет 68 часов. 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом занятии. 

 

 

6 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 

Оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется в ходе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль результатов деятельности обучающегося в процессе освоения 

профессионального модуля осуществляется на занятиях; при выполнении самостоятельных работ; 

при выполнении работ на практике(ах).  

Формы и методы текущего контроля: экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося на учебных занятиях, экспертная оценка выполненных практических 

работ, оценка результатов оценочных мероприятий; экспертное наблюдение и оценка результата 

деятельности обучающегося при выполнении работ по учебной и производственной практикам. 
 

Оценочные средства:  

Междисциплинарный курс «Выполнение работ по профессии «Ювелир-монтировщик»»: 

практическая работа. 

Учебная практика ч.3: проверка хода выполнения индивидуального задания обучающимся в 

установленные сроки, собеседование и подтверждение выполнения части задания. 

Производственная практика ч.2: проверка хода выполнения индивидуального задания 

обучающимся в установленные сроки, собеседование и подтверждение выполнения части задания. 

Для осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся используется комплект 

оценочных средств. 

 

Промежуточная аттестация  

по междисциплинарному курсу «МДК.03.01 Выполнение работ по профессии «Ювелир-

монтировщик»: – зачет; 

по учебной и производственной практикам - зачёт; 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется комплект 

оценочных средств по профессиональному модулю. 

 

 

По междисциплинарному курсу МДК.03.01 Выполнение работ по профессии «Ювелир-

монтировщик»» предусмотрен квалификационный экзамен. 

Присваивается квалификация Ювелир-монтировщик 3 разряда. 
(на основе Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС) выпуск №61, раздел ЕТКС «Ювелирно-филигранное производство», п.56. Ювелир-

монтировщик 3-го разряда) 

 

Формой аттестации по профессиональному модулю является квалификационный экзамен, в 

ходе которого делается вывод об освоении/ не освоении вида профессиональной деятельности 
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(профессии рабочего, должности служащего) 

Экзамен проводится по завершении общепрофессионального и профессионального модулей. 

К экзамену допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные настоящей основной 

программой профессионального обучения.  

 

 

В качестве аттестации по модулю «Выполнение работ по профессии Ювелир-монтировщик» 

после завершения обучения проводится экзамен (квалификационный), на котором представители 

работодателей и учебного заведения проверяют готовность обучающегося к выполнению 

соответствующего вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

профессиональных (ПК) и общих компетенций (ОК). 

Экзамен (квалификационный) проводится после изучения всех МДК модуля, прохождения 

учебной и производственной практики. 

Экзамен (квалификационный) учитывает: оценку освоения МДК, прохождение учебной и 

производственной практики, защиту портфолио. 

Экзамен (квалификационный) определяет уровень и качество освоения образовательной 

программы, проверяет готовность обучающегося к выполнению соответствующего вида 

профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций. 

Итогом проверки является однозначное решение «вид профессиональной деятельности 

освоен / не освоен». 

Экзамен квалификационный проводится в форме защиты портфолио с предоставлением 

презентации портфолио, оценочных листов портфолио студента, итоговой ведомости оценки 

профессиональных компетенций (ПК) с оформлением оценочной ведомости по профессиональному 

модулю (Приложение). 

 

Для проведения квалификационного экзамена разработано «Руководство по 

проведению квалификационного экзамена «выполнение работ по профессии «ювелир-

монтировщик» по профессиональному модулю «ПМ.03 Изготовление ювелирных изделий» в 

форме защиты портфолио». 
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При реализации междисциплинарных курсов и практик профессионального модуля 

используется балльно-рейтинговая система оценки учебной деятельности в соответствии с 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) 

обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-

06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной аттестации 

по междисциплинарным курсам и практикам представлены в комплекте оценочных средств по 

модулю. 

 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по междисциплинарным курсам 

     в баллах переводятся в оценки, выставляемые по следующей шкале: 
 

Количество баллов 
Отметка за экзамен/ зачёт с 

оценкой 
Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся по практикам в баллах переводятся  

         в оценки, выставляемые по следующей шкале: 

50-100 баллов – оценка «зачтено»; 

0-49 баллов – оценка «не зачтено». 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

7.1 Основная литература 
 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Бреполь Э. Теория и практика ювелирного дела. Ленинград , изд-во 

"Машиностроение", Ленинградское отделение, 1982 г., 384 с., с ил. 

Издание четвертое, стереотипное Перевод В.П. Кузнецова /с немецкого 

издания 1962 года/ Под редакцией канд. техн. наук Л.А. Гутова и Г.Т. 

Оболдуева Рецензент ВНИИювелирпром 

Электронный 

ресурс 

2 Бреполь Э. Художественное эмалирование [текст]: Учебное пособие для 

студентов вузов  Л.: Машиностроение, 1986. — 127 с. 

Электронный 

ресурс 

3 Марченков В. Ювелирное дело. [текст]: Учебное пособие для студентов вузов 

– Высшая школа, 1984— 307 с. 

 

Электронный 

ресурс 

3 Новиков В., Павлов В. 'Ручное изготовление ювелирных украшений'. [текст]: - 

Санкт-Петербург: Политехника, 1991 - с.208 

Электронный 

ресурс 

4 Одноралов Н. Декоративная отделка скульптуры и художественных изделий 

из металла. Изобразительное искусство,1989. – 271 с. 

Электронный 

ресурс 

5 И. Мухин В.В. Искусство Русской финифти. - СПБ., Издательство 

«Грифон», 2016 . - 208 с.: ил. 

 

6 МэтьюсГленис Лесли. Эмали. Эмалирование. Эмальеры. Пер. с англ. 

Омск: Издательский дом «Делал - Пресс», 2017. - 212 с., с ил 
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7.2 Дополнительная литература 
  

№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Гилодо А.А. Русская эмаль. Вторая половина 19 - 20 век. М Береста 1996г. 

196 с. твердый переплет, альбомный формат.  

Электронный 

ресурс 

2  Золото мира / Журавлев А.,Дукельская Л.,Гусева А.; ред. М. Аксенова  - 

М. : Мир энциклопедий Аванта+ : Астрель, 2008. - 183 с 

Электронный 

ресурс  

3  Б.Т. Никифоров, В.В. Чернова. Ювелирное искусство : Допущено учебно-

методическим объединением по специальностям педагогического 

образования в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений Ростов н/Д: Феникс,2006.-249 с. 

Электронный 

ресурс  

4 Хворостов А. Чеканка. Инкрустация. Пособие для учителей. 

Москва. Просвещение. 1977 г. 144 стр. Переплет: мягкий. 

Электронный 

ресурс  

5 Журнал Jewelry Garden - http://jewelrygarden.ru/archive 

Журнал о ювелирных украшениях, ювелирной моде, истории марок и 

брендов.  

On-line 

просмотр 

6 Журналы издательского дома "Ювелирная Россия" - http://junwex-mag.com 

Лучшие ювелирные украшения" - много журналов, посвященных 

различным областям ювелирной тематики. 

On-line 

просмотр 

7 Ювелирное обозрение - http://www.j-r.ru 

Российский ежемесячный журнал для профессионалов. Пишет о 

российских и международных выставках. Обзоры и аналитика ювелирного 

рынка, ювелирной моды. Статьи специалистов и экспертов.  

On-line 

просмотр 

8 журнала PLATINUM  Архив номеров - Сайт grafo-platinum! 

https://www.grafo-platinum.com/архив-номеров/ 

On-line 

просмотр 

1 Гилодо А.А. Русская эмаль. Вторая половина 19 - 20 век. М Береста 1996г. 

196 с. твердый переплет, альбомный формат.  

Электронный 

ресурс 

 

7.3 Справочно-библиографические и периодические издания 

7.4 Нормативные правовые акты 
 

1. Об образовании [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 28 дек. 2012 г. (с доп. и изм.). - 

Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».  

2. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30 дек.2001 г.  

№ 197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс». 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ  
  

Ресурсы сети Интернет: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: http://window.edu.ru  

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com 

2. ЭБС elibrary http://elibrary.ru 

3. Сайт Ноны Дроновой dronova-nona.livejournal.com  

4.  www.sreda.boom.ru  Среда обитания: дизайн ,стили,  библиотека по дизайну. 

5.  www.forma.spb.ru Форма: архитектура и дизайн для тех, кто понимает. 

6.  www.rosdesign.com Дизайн как стиль жизни: история .теория, практика дизайна. 

7. http://www.cijintl.com/Picture-1779-2-RINGS.html Ювелирное обозрение. 

http://jewelrygarden.ru/archive
http://junwex-mag.com/
http://www.j-r.ru/
https://www.grafo-platinum.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/
https://www.grafo-platinum.com/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.sreda.boom.ru/
http://www.forma.spb.ru/
http://www.rosdesign.com/
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8. http://mazoo.net/?p=8013 Ювелирные бренды.                                                                               

9. http://www.lacotedesmontres.com/Les-montres-Breguet-histoire-actualites-evenements-     

horlogers-shooting-prix-du-neuf-cote-de-l-occasion-et-annonces-No_7295.htm                                      

10. http://jeweler.ucoz.ru/index/prinimaj_uchastie_v_svoem_juvelirnom_biznese/0-30     

11. Ювелирные технологии.                                                                                                                                      

12. http://www.cijintl.com/By_Category-Section.html     Ювелирная галерея                     

13. http://www.knowthebrand.com/index.php 

14. Базы данных: Scopus: база данных рефератов и цитирования      

15. https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 
 

 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Базы данных:  

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Алгоритм работы обучающихся для качественного освоения профессионального модуля 

включает в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы профессионального модуля, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к обучающемуся со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим (лабораторным), занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

Для успешного освоения профессионального модуля студент использует:  

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

            4. Информационные справочные системы:    ИПС «КонсультантПлюс» 

             

 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по профессиональному модулю 

 

Реализация профессионального модуля осуществляется с использованием материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обучающихся, 

предусмотренных программой модуля, соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. 

 

http://mazoo.net/?p=8013
http://www.lacotedesmontres.com/Les-montres-Breguet-histoire-actualites-evenements-%20%20%20%20%20horlogers-shooting-prix-du-neuf-cote-de-l-occasion-et-annonces-No_7295.htm
http://www.lacotedesmontres.com/Les-montres-Breguet-histoire-actualites-evenements-%20%20%20%20%20horlogers-shooting-prix-du-neuf-cote-de-l-occasion-et-annonces-No_7295.htm
http://jeweler.ucoz.ru/index/prinimaj_uchastie_v_svoem_juvelirnom_biznese/0-30
http://www.cijintl.com/By_Category-Section.html%20%20%20%20%20Ювелирная
http://www.knowthebrand.com/index.php
https://elibrary.ru/
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12 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ ЛИЦ С 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение профессионального модуля для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных условий их обучения. 
При реализации модуля используются различные образовательные технологии (в том числе 

дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья в зависимости от вида и характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы по модулю 

(контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адаптируются с учётом способностей, 

особенностей восприятия, готовности к освоению учебного материала, имеющегося индивидуального 

социально-образовательного опыта обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья. 

При реализации профессионального модуля конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивидуальной работы 

обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

учётом их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью при 

необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами (учебники, 

учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (конкретные формы и 

процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по 

профессиональному модулю устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно с учётом ограничений их 

здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с учётом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к 

промежуточной аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько 

этапов. Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успеваемости и 

прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение профессионального модуля и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматривает (в случае 

необходимости) использование специальных технических средств, необходимых им в связи с их 

индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены университетом, могут 

использоваться собственные технические средства. 
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При определении мест прохождения практики обучающимися с инвалидностью учитываются 

рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида 

(при предъявлении обучающимся), относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья учитывает требования их доступности. 

Способы проведения практики для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости могут быть установлены с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в 

течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде УГГУ с использованием специальных 

технических и программных средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в 

данной рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, 

адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины «История России» 

 

Трудоемкость дисциплины: 48 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачёт. 

Цель дисциплины: формирование комплекса знаний об истории России и 

человечества в целом, представление об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; формирование научного представления об этапах и закономерностях 

исторического развития общества; понимание роли России в многообразном, быстро 

меняющемся мире.  

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общие 

 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам (ОК 01);  

-  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в том 

числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения (ОК 06). 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

-  ориентироваться в экономической, политической и культурной ситуации в России 

и мире культурно-исторических периодов и современности; 

 выявить взаимосвязь российских, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем;  

Знать: 

 основные направления развития России на рубеже XX – начале XXI века; 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX – начале XXI века; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и их деятельности; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

  роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины «История России» является формирование 

комплекса знаний об истории России и человечества в целом, представление об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; формирование научного представления об 

этапах и закономерностях исторического развития общества; понимание роли России в 

многообразном, быстро меняющемся мире.  

Задачи дисциплины:   

 формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности; 

 формирование понимания истории как процесса эволюции общества, 

цивилизации и истории как науки; 

 усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

 развитие способности у обучающегося осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;  

 воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего 

Отечества как единого многонационального государства, построенного на основе равенства 

всех народов России; 

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 

 

2ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результатом освоения дисциплины «История России» является формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общих  

 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам (ОК 01);  

 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности (ОК 02); 

 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста (ОК 

05). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания 

 
Код ОК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 06  

ориентироваться в экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

культурно-исторических периодов 

и современности; 

выявить взаимосвязь российских, 

региональных, мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков XX и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце ХХ – 

начале ХХI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные) политического и 

экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 

и основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение важнейших 

нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения 



 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «История России» является дисциплиной общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного плана по специальности 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам)», Направленность: 

Художественная обработка металла 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫС УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины контрольные, 

расчетно-

графические 

работы, рефераты, 

проч. 

курсовы

е работы 

(проект

ы) 

часы 

Обща

я 

(макс) 

лекци

и, 

уроки 

практ.з

ан./сем

инары 

лабор.за

н 

консу

льтац

ии 

СР зачет экз. 
  

очная форма обучения 

48 32 16 - - - + - - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

В т.ч. в форме 
практической 

подготовки 

Самостоятел

ьная работа 

Коды 

компетенци

й лекции, 

уроки 

практ. 

занятия

/ 

семинар

ы 

лаборат. 

занятия 

1 Объект, предмет, 

основные понятия и 

методы исследования 

истории 

2 
 

  
 

 

ОК 01 

ОК 06 

 

 2  Россия и мир в 

начале XX века  

6 2   
 

3  Советское 

государство  и мир в 

20-30 е годы 

4 2    

4 СССР в годы  

Второй мировой 

войны 

4 4   
 

5 СССР и мировое 

развитие в 

послевоенный 

период 

4 2   
 



6 Основные тенденции 

развития СССР в 60-

80е годы 

4 2   
 

7 СССР в годы 

перестройки. 

Российская 

Федерация как 

правопреемник 

СССР 

4 2   
 

8 Россия и мир на 

рубеже веков. 

Современная Россия: 

перспективы 

развития 

4 2   
 

 подготовка к зачету       

 ИТОГО 32 16 - - -  

 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Объект, предмет, основные понятия и методы исследования истории. 

История, как комплекс наук, ее основные разделы. Сущность, формы, функции 

исторического знания. Концепция исторического процесса: цивилизационный, 

модернизационный, формационный, либеральные пути развития. Понятие и классификация 

исторического источника. Методы и источники изучения истории. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем: общее и особенное. Методология и теория 

исторической науки. История России - неотъемлемая часть всемирной истории. Факторы 

своеобразия российской истории: природно-климатический, геополитический, 

этноконфессиональный, социокультурный. 

Тема 2: Россия и мир в начале XX века 

Социально-экономическое развитие.  Экономический кризис и депрессия в 1900-

1908 гг. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. Бюрократическая система. 

С. Ю. Витте. Его реформы. Русско-японская война 1904-1905 гг. Революция 1905-1907 гг.: 

предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация.  П.А. Столыпин. Участие 

России в Первой мировой войне. Влияние  войны на экономическое и политическое 

положение страны. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская философия: 

поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. Поэзия 

Серебряного века. Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир искусства», 

авангардизм, его направления. Архитектура. Скульптура. Музыка. 

Тема 3: Советское государство и мир в 20-30 е годы. 

Февральская революция в России (февраль – март 1917 г.). Россия на перепутье: 

март-июль 1917 г. Развитие революции в июне – октябре 1917 г. Приход большевиков к 

власти (октябрь-ноябрь 1917 г.). Рождение Советского государства (ноябрь 1917 – июнь 

1918 гг.). Брестский мир и его последствия (март – июль 1918 г.). Гражданская война в 

России 1918-1920 гг. Политика «военного коммунизма» (1918-1921). переход к новой 

экономической политике. Ленинская концепция НЭПа (1921-1923). Образование СССР в 

1922-1923 гг. Борьба за лидерство в партии в 1923-1927 гг. Внешняя политика СССР в 1920-

х гг. Индустриализация страны в конце 1920-1930-х гг. Коллективизация сельского 

хозяйства страны в конце 1920-1930 гг. Проблемы политических репрессий. Культурное 

строительство в СССР 1930-х гг. Внешняя политика СССР в 1930-х гг. Территориальные 

изменения в Европе и Азии после первой мировой войны. Революционные события 1918- 

начала 1920-х годов в Европе. Экономическое развитие ведущих стран мира в 1920-х годах. 

Причины мирового экономического кризиса 1929-1933 годов. Дж.М. Кейнс и его рецепты 

спасения экономики.  Государственное регулирование экономики и социальных 



отношений. «Новый курс» президента США Ф.Рузвельта и его результаты. Авторитарные 

режимы в большинстве стран Европы: общие черты и национальные особенности. 

Создание и победа Народного фронта во Франции, Испании. Гражданская война в Испании 

Тема 4: СССР в годы Второй мировой войны.  

Политика «умиротворения» агрессора и переход Германии к решительным 

действиям. Англо-франко-советские переговоры в Москве, причины их неудачи. Советско-

германский пакт о ненападении и секретный дополнительный протокол. Военно-

политические планы сторон. Подготовка к войне. Вторая мировая и Великая Отечественная 

война. Нападение Германии на Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Поражение 

Франции. Укрепление безопасности СССР: присоединение Западной Белоруссии и 

Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины, Советско-финляндская война, 

советизация прибалтийских республик. Нацистская программа завоевания СССР. 

Подготовка СССР и Германии к войне. Соотношения боевых сил к июню 1941 года. 

Великая Отечественная война как самостоятельный и определяющий этап Второй мировой 

войны. Цели сторон. Соотношение сил. Основные сражения и их итоги на первом этапе 

войны (22 июня 1941 – ноябрь 1942 года). Деятельность советского руководства по 

организации обороны страны. Историческое значение Московской битвы. Нападение 

Японии на США. Боевые действия на Тихом океане в 1941-1945 годах. Военные действия 

на советско-германском фронте в 1942 году. Сталинградская битва и начало коренного 

перелома в ходе войны. Складывание антигитлеровской коалиции и ее значение. Курская 

битва и завершение коренного перелома. Партизанское движение в СССР, формы борьбы, 

роль и значение. Коллаборационизм, его причины в разных странах Европы и Азии. 

Советский тыл в годы войны. Эвакуация. Вклад в победу деятелей науки и культуры. 

Изменение положения Русской православной церкви и других конфессий в годы войны. 

Главные задачи и основные наступательные операции Красной Армии на третьем этапе 

войны (1944). Открытие Второго фронта в Европе. Военные операции 1945 года. Разгром 

Германии. Советско-японская война. Атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. 

Окончание Второй мировой войны. Значение победы над фашизмом. Решающий вклад 

СССР в победу. Роль советского народа в разгроме фашизма. Итоги и уроки Второй 

мировой войны и Великой Отечественной войны. Восстановление народного хозяйства.  

Тема 5: СССР и мировое развитие в послевоенный период. 

Итоги Второй мировой войны и новая геополитическая ситуация в мире. Решения 

Постдамской конференции. Создание ООН и ее деятельность. Превращение США в 

ведущую мировую державу. Факторы, способствовавшие успешному экономическому 

развитию США. Развитие научно-технической революции.  Послевоенное восстановление 

стран Западной Европы. «План Маршалла». Важнейшие тенденции развития 

Великобритании, Франции, ФРГ. Падение авторитарных режимов в Португалии, Испании, 

Греции. Европейская интеграция, ее причины, цели, ход, последствия. Особенности 

развития Японии. Начало «холодной войны». Создание НАТО и СЭВ. Формирование 

двухполюсного (биполярного) мира. Создание НАТО и ОВД. Берлинский кризис. Раскол 

Германии. Война в Корее. Гонка вооружений. Усиление репрессий в послевоенное время. 

Внутриполитическая борьба после смерти В.И. Сталина. 

Тема 6: Основные тенденции развития СССР в 60-80 е годы. 

Реабилитация жертв массовых репрессий 30-50-х гг. «Оттепель» Н.С. Хрущёв. 

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Экономическая реформа 1965 

года: содержание, противоречия, причины неудач. Стагнация политической, 

экономической, социальной жизни общества. Л.И.Брежнев. Достижения и проблемы в 

развитии науки и техники. Нарастание негативных тенденций в экономике. Застой. Теневая 

экономика. Инакомыслие. Диссиденты. Социальная политика, рост благосостояния 

населения Конституция развитого социализма. Новые тенденции в художественной жизни 

страны. «Оттепель» в литературе, молодые поэты 1960-х годов. Театр, его общественное 

звучание. Власть и творческая интеллигенция. Советская культура в середине 1960-1980-х 



годов. Культура в годы перестройки. Развитие науки и техники в СССР. Научно-

техническая революция. Успехи советской космонавтики. Развитие образования в СССР. 

Установление власти коммунистических сил после Второй мировой войны в странах 

Восточной Европы. Начало социалистического строительства. Антикоммунистическое 

восстание в Венгрии и его подавление. «Парижская весна». Кризисные явления в Польше. 

Особый путь Югославии под руководством И.Б. Тито. Освобождение от колониальной 

зависимости стран Азии. Деколонизация Африки. Особенности экономического и 

политического развития стран Латинской Америки. Международные конфликты и кризисы 

в 1950-1960-е годы. Борьба сверхдержав – СССР и США. Суэцкий кризис. Берлинский 

кризис. Карибский кризис – порог ядерной войны. Война США во Вьетнаме. 

Ближневосточный конфликт. Образование государства Израиль. Арабо-израильские 

войны. Палестинская проблема. Достижение примерного военно-стратегического паритета 

СССР и США. Разрядка международной напряженности в 1970-е годы. Хельсинкское 

совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Введение ограниченного 

контингента советских войск в Афганистане. Кризис разрядки. Новое политическое 

мышление. Конец двухполярного мира и превращение США в единственную 

сверхдержаву. расширение НАТО на Восток. Многополярный мир, его основные центры. 

Тема 7: СССР в годы перестройки. Российская Федерация как правопреемник 

СССР. 

Период перестройки. М.С. Горбачёв. Курс на экономическую и политическую 

модернизацию страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические 

реформы. Выход на политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные 

противоречия. События августа 1991 года. Распад СССР и создание СНГ. Начало 

кардинальных перемен в стране. 

 Перемены в странах Восточной Европы в конце XX века. Объединение Германии. Распад 

Югославии и война на Балканах. «Шоковая терапия» и социальные последствия перехода 

к рынку. Восточная Европа в начале XX века.  

Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. 

Либерализация цен. Приватизация государственной собственности и ее этапы. Состояние 

российской экономики в середине 90-х гг. Становление президентской республики. 

Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью. Народный 

референдум в апреле 1993 г. политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение 

органов советской власти. Конституция Российской федерации 1993 г. парламентские 

выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. 

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России. 

Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня 

жизни населения. Становление гражданского общества.  Религия и церковь. Развитие 

культуры в новых условиях. Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. 

и его последствия. События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999г.) 

Тема 8: Россия и мир на рубеже веков. Современная Россия: перспективы 

развития 

  Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. 

Экономическая и социальная политика. Национальная политика. Культура. Политическая 

жизнь страны в начале XXI века. Политические лидеры и общественные деятели 

современ6ной России. Президентские выборы 2008 года. Президент России Д. А. Медведев. 

Государственная политика в условиях экономического кризиса, начавшегося в 2008 году. 

Президентские выборы 2012 года. Разработка и реализация планов дальнейшего развития 

России. Россия сегодня. Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. 

Отношения с США и Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. 

Россия и НАТО. Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья.   

Укрепление международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. РФ 

в системе международных отношений. Крупнейшие научные открытия второй половины 



XX –начала XXI века. Освоение космоса. Новые черты культуры. Россия и Запад. 

Отношения со странами СНГ. Восточное направление внешней политики. Разработка 

новой внешнеполитической стратегии в начале XXI века. Укрепление международного 

престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. Российская Федерация в системе 

современных международных отношений. Политический кризис на Украине и 

воссоединение Крыма с Россией. Культура и духовная жизнь общества в конце XX – начале 

XXI века. Многообразие стилей художественной культуры. Достижения и противоречия 

культурного развития. Реалистические и модернистские направления в искусстве. 

Массовая культура. Постмодернизм – стирание грани между элитарной и массовой 

культуры. Глобализация и национальные культуры. 

 

5.3 Содержание практических (семинарских) занятий  

Тема 1: Объект, предмет, основные понятия и методы исследования истории. 

Форма проведения – опрос. 

Основные вопросы: 

Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль теории 

в познании прошлого. 

2. Теория и методология исторической науки. Сущность, формы, функции 

исторического знания.  

3. Методы исторического познания. Источниковедение и историография как 

составные части исторической науки 

4. История России – неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в 

историческом развитии. 

 

Тема 2: Россия и мир в начале XX века 

Форма проведения -  опрос и практическая работа: 

Изучение и сравнительный анализ документов, видео– и фотоматериалов, устной 

истории по теме. Обсуждение полученных результатов и выводов по теме. 

 

Тема 3: Советское государство и мир в 20-30 е годы 

Форма проведения – опрос и практическая работа: 

Изучение и сравнительный анализ документов, видео– и фотоматериалов, устной 

истории по теме. Обсуждение полученных результатов и выводов по теме. 

 

Тема 4: СССР в годы Второй мировой войны. 

Форма проведения - практическая работа и тест 

Изучение и сравнительный анализ документов, видео– и фотоматериалов, 

воспоминаний участников событий по теме. Обсуждение полученных результатов и 

выводов по теме. 

 

Тема 5: СССР и мировое развитие в послевоенный период. 

Форма проведения -  защита докладов по темам: 

1. Становление основ гражданского общества в Западной Европе и США.  

2. Причины и сущность второй технологической революции.  

3. Основные тенденции экономического развития в Европе и США в конце XIX- начале  

XX вв.  

4. Причины, начало и ход Первой мировой войны, ее характер. 

5. Социально-экономическое и политическое развитие западных стран в 

межвоенный период. 

6. Противоречия Версальско-Вашингтонской системы. 

7. Итоги и уроки Второй мировой.  

8. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны.  



9. Мировое сообщество во второй половине 40-х – 60-е гг. Истоки и сущность 

«холодной войны».  

10. Разрядка международной напряженности: основные события и причины 

свертывания.  

11. Обострение международной обстановки на рубеже 70–80-х гг. Война в 

Афганистане и ее последствия.  

12. «Холодная война»: истоки, проявления, уроки 

13. Формирование постиндустриальной цивилизации. 

14. Глобализм и антиглобализм: истоки, сущность и перспективы движения. 

 

Тема 6: Основные тенденции развития СССР и мира  в 60-80 е годы. 

Форма проведения – опрос и практическая работа: 

Изучение и сравнительный анализ документов, видео– и фотоматериалов, устной 

истории по теме. Обсуждение полученных результатов и выводов по теме.  

 

Тема 7: СССР в годы перестройки. Российская Федерация как правопреемник 

СССР. 

Форма проведения – эссе по возможным проблемам: 

1.Модернизация России во второй пол. XIX в. - начале XX в.  

2. Реформы и контрреформы.  

3. «Конституционный эксперимент» 1906-1917 гг.  

4. Опыт российского парламентаризма.  

5. Столыпинские реформы и их последствия1. I мировая война: предпосылки, ход, 

итоги. 6. 1917 год в истории России.  

7. Советское государство в 20-30 е гг. 20 века  

8. Поиск путей социалистического строительства: «военный коммунизм» и НЭП.  

9. Тоталитарное общество и государство в 20-30 годах.  

10. Форсированная модернизация советского общества в 1930-е годы. 

11. Особенности международных отношений в межвоенный период.  

12. Великая Отечественная война. Боевые действия на фронтах. Внешняя политика 

СССР.  Тыл в годы войны.  СССР и союзники.  

13. СССР в годы «холодной» войны  

14. Итоги развития СССР к концу сталинской эпохи.   

15. Систематизация материала о тенденциях и результатах экономического и 

социального развития СССР в 1965 — начале 1980-х годов  

16. Перестройка и ее итоги.  

17. Внешняя политика СССР в годы перестройки 

18. Характеристика особенностей развития советской науки в разные периоды 

второй половины ХХ века. 

19. Систематизация и раскрытие основных направлений реформаторской 

деятельности руководства РФ в начале ХХI века. 

20. Глобальные проблемы и вызовы, с которыми столкнулась России в ХХI веке. 

21. Россия в современном мире. 

Тема 8: Россия и мир на рубеже веков. Современная Россия. Перспективы 

развития. 

Форма проведения – опрос и тест 

Выполнение индивидуальных заданий по теме: «Регионы Российской Федерации на 

рубеже веков XX–XXI веков». 
 

Консультации 

Формы проведения консультаций: групповые и индивидуальные. 

 



6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины 

кафедрой подготовлены Методические указания по организации самостоятельной 

работы и задания для обучающихся специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по видам)», направленность: Художественная 

обработка металла 
 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 6 часов. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма  

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 

нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

1 Повторение материала лекций 1 час 0,1-4,0 0,1 х 20=2 2 

2 Написание эссе 1 тема 1,0-8,0 2 х 1 = 2 2 

3 Подготовка доклада 1 занятие 1,0-4,0 2 х 1=2 2 

4 Подготовка к зачету   2 2 

 Итого:    6 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы текущего контроля (оценочные средства): опрос, тест, эссе, доклад. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по 

дисциплине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 



 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Артемов, В. В. История (для всех специальностей СПО): учебник для студ. 

учреждений проф. образования / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 7-е изд., испр. – 

М.: ИЦ «Академия», 2018. – 256 с. – ISBN 978-5-4468-7550-4. – Текст : электронный 

// ЭБС «Академия»: [сайт]. – URL: https://academia-moscow.ru/reader/?id=355367 

 

Эл. ресурс 

2 Артемов, В. В. История : учебник для студ. учреждений проф. образования. В 2 ч. 

Ч. 2 / В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 5-е изд., испр. – М.: ИЦ «Академия», 2018. 

– 352 с. –ISBN 978-5-4468-7572-6. – Текст : электронный // ЭБС «Академия»: [сайт]. 

– URL: https://academia-moscow.ru/reader/?id=350356 

 

Эл. ресурс 

3 Артемов, В. В. История: учебник для студ. учреждений проф. образования. В 2 ч. Ч.1 

/ В. В. Артемов, Ю. Н. Лубченков. – 5-е изд., испр. – М.: ИЦ «Академия», 2018. – 352 

с. –ISBN 978-5-4468-7572-6. – Текст : электронный // ЭБС «Академия»: [сайт]. – URL: 

https://academia-moscow.ru/reader/?id=350351 

 

Эл. ресурс 

4 Земцов, Б. Н. История отечественного государства и права. Советский период : 

учебное пособие / Б. Н. Земцов. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 216 с. — ISBN 

978-5-8114-5726-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146808  (дата обращения: 13.01.2022). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Эл. ресурс 

5 Зуев, М.Н. История России ХХ – начала ХХI века: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. – 299 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-

5-534-01245-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/452675 

 

Эл. ресурс 

6 История России : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Д. О. Чураков [и др.] ; под редакцией Д. О. Чуракова, 

С. А. Саркисяна. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2021. – 

462 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-10034-1. – Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469768 

 

Эл. ресурс 

7 Всеобщая история государства и права. Том 1. Древний мир и средние века 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов в двух томах / Н. П. Дмитревский [и др.]. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2019. — 640 c. — 978-5-94373-

439-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78879.html 

Эл. ресурс 

8 Всеобщая история государства и права. Том 2. Новое время. Новейшее время 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов в двух томах / Б. Я. Арсеньев [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2019. — 640 c. — 978-5-94373-440-

3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78880.html 

Эл. ресурс 

 

 

 

 

 

https://academia-moscow.ru/reader/?id=355367
https://academia-moscow.ru/reader/?id=350356
https://academia-moscow.ru/reader/?id=350351
https://e.lanbook.com/book/146808
https://urait.ru/bcode/452675
https://urait.ru/bcode/469768
http://www.iprbookshop.ru/78879.html
http://www.iprbookshop.ru/78880.html


8.2 Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 История в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые 

данные. — СПб. : Виктория плюс, 2016. — 112 c. — 978-5-91673-052-4. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58065.html 

Эл. ресурс 

2 Малахова Л.П. История России 1900–1937 гг. [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров специальности 44.03.05 Педагогическое образование / Л.П. 

Малахова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 

120 c. — 978-5-4486-0044-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69315.html 

Эл. ресурс 

3 Половинкина М.Л. История России. Даты, события, персоналии [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М.Л. Половинкина. — Электрон. текстовые данные. — 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 

86 c. — 978-5-88247-828-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73074.html 

Эл. ресурс 

4 Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для среднего профессионального 

образования / О. Ю. Пленков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. – 399 с. – (Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-00824-1. 

– Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/471295 

 

Эл. ресурс 

5 Прядеин В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. С. Прядеин. — Электрон. текстовые данные. — 

Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 192 c. — 

978-5-7996-1505-5. — Режим доступа: http://www. iprbookshop. ru/68335. Html 

 

Эл. ресурс 

6 Самыгин, С. И. История : учебник / С. И. Самыгин, П. С. Самыгин, В. Н. Шевелев. – 

Москва : КноРус, 2018. – 306 с. – (СПО). – ISBN 978-5-406-06405-4. – URL: 

https://book.ru/book/929477 

 

Эл. ресурс 

 

8.3 Справочно-библиографические и периодические издания 

 

Президент Российской Федерации- http://www.kremlin.ru/ 

Государственная дума Российской Федерации- http://duma.gov.ru/ 

Правительство Российской Федерации- http://government.ru/ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

ИПС «КонсультантПлюс» 

Е-library: электронная научная библиотека - https://elibrary.ru 

Публичная Интернет-библиотека [Электронный ресурс]. – URL: http://www/puplic/ru 

Российская Государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rsl.ru 

Электронная библиотека исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.hist.msu.ru/ER 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/58065.html
http://www.iprbookshop.ru/73074.html
https://book.ru/book/929477
http://www.kremlin.ru/
http://duma.gov.ru/
http://government.ru/
https://elibrary.ru/
http://www/puplic/ru
http://www.rsl.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER


10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплинывключает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

2. Microsoft Office Professional 2010 

3. Fine reader 12 Professional 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплиныосуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

13 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные 

технологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и 

характера ограниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), 

адаптируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению 

учебного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и 

индивидуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с 

инвалидностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными 



образовательными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(конкретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» 

самостоятельно с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся 

в сроки, определённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к промежуточной 

аттестации, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе 

промежуточной аттестации. При необходимости промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Возможно установление индивидуальных графиков 

проведения текущего контроля успеваемости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает (в случае необходимости) использование специальных технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены университетом, могут использоваться собственные технические 

средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде УГГУ с использованием специальных технических и программных 

средств, содержащей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной 

рабочей программе дисциплины и иметь доступ к необходимому программному 

обеспечению, адаптированному для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Иностранный язык 

 

Трудоемкость дисциплины: 168 часов. 

Форма промежуточной аттестации –зачет, дифференцированный зачет. 

Цель дисциплины:формирование и развитие коммуникативных компетенций (го-

ворение, письмо, чтение, аудирование), необходимых и достаточных для решения комму-

никативно-практических задач в ситуациях бытового общения. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общие 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках (ОК-9). 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас; 

Знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необ-

ходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности; 
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1ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование и развитие коммуни-

кативных компетенций (говорение, письмо, чтение, аудирование), необходимых и доста-

точных для решения коммуникативно-практических задач в ситуациях бытового общения. 

Задачи дисциплины:   

- общеобразовательные:развитие интеллектуальных способностей обучающихся, ло-

гического мышления, памяти, повышение общей культуры и культуры речи; расширение 

кругозора обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формированию у обучаю-

щихся навыков и умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений 

общаться друг с другом и в коллективе. 

- воспитательные:формирование и развитие личности обучающихся, их нрав-

ственно-эстетических качеств, мировоззрения, черт характера; отражают общую гумани-

стическую направленность образования и реализуются в процессе коллективного взаимо-

действия обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя и обучающихся. 

- практические:развитие всех составляющих коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

 

2ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Результатом освоения дисциплины«Иностранный язык» является формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

общие 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языках(ОК-9). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 
Код  

ОК 

Умения Знания 

ОК 9 - общаться (устно и письменно) на ино-

странном языке на профессиональные и по-

вседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные 

тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную 

и письменную речь, пополнять словарный 

запас. 

лексический (1200 – 1400 лексических 

единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является дисциплиной социально-экономического 

цикла учебного плана по специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство  

и народные промыслы (по видам)» Направленность: Художественная обработка 

металла. 

. 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Другая 

форма кон-

троля 

курсо-

вые ра-

боты 

(про-

екты) 

часы 

Общая 

(мак-

сим.) 

лекции, 

уроки/в 

форме 

практ.по

дготовки 

практ.зан./ 

семинары/в 

форме 

практ.под-

готовки 

лабор.зан консуль-

тации 

СР зачет диф-

фер. 

зачет 

очная форма обучения 

168 32 136    + + +  

 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕ-

ЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕ-

СКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа обучаю-

щихся с преподавателем 

В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Самосто-

ятельная 

работа 

Коды компе-

тенций лекции, 

уроки 
практ. 

занятия 
лабо-

рат.за-

нят. 

1.  Часть А: Бытовая сфера об-

щения: 

Семья. Взаимоотношения в 

семье, семейные традиции. 

Жилищные условия. Устрой-

ство городской квартиры/за-

городного дома.). 

Часть Б: Грамматика: Основ-

ные глаголы «быть», 

«иметь». 

Порядок слов в утвердитель-

ном, вопросительном, отри-

цательном предложении.  

8 6    ОК-09 

2.  Часть А: Социально-культур-

ная сфера: 

Мой факультет городского 

хозяйства, УГГУ (история, 

факультеты, здания, учебный 

год)  

Часть Б: Грамматика: 

степени сравнения 

прилагательных и наречий. 

8 8    ОК-09 

 Проведение другой формы 

контроля 

 2     

3.  Часть А: Учебно-

познавательная сфера: 

Образование в России и в 

стране изучаемого языка 

 18    ОК-09 
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Часть Б: Граммати-ка: 

Времена в активном залоге 

Англ.яз.: Простые времена 

(SimpleTenses) 

Нем.яз.: Настоящее время 

(Präsens), простое 

прошедшее время 

(Präteritum),   

Фр.яз.: Настоящее  время 

Présentdel’Indicatif , сложное 

прошедшее время 

(Passécomposė) 

4.  Часть А: Учебно-познава-

тельная сфера: 

Екатеринбург - столица 

Урала. Мой родной город. 

Часть Б: Граммати-ка: 

Времена в активном залоге. 

Англ.яз.: Продолженные вре-

мена (ContinuousTenses). 

Нем.яз.: сложное прошедшее 

время (Perfekt, 

Plusquamperfekt) 

Фр.яз.: незаконченное про-

шедшее время: Imparfait. 

Простое прошедшее время 

(Passésimple). 

 16    ОК-09 

 Проведение зачета  2     

5.  Часть А: Учебно-познава-

тельная сфера:  

Страны изучаемого языка и 

их столицы 

Часть Б: Граммати-ка: Вре-

мена в активном залоге. 

Англ.яз.: Завершенные вре-

мена (PerfectTenses) 

Нем.яз.: Будущее время   

(Futurum I, II). 

Фр.яз.: простое будущее 

время (Futursimple), непо-

средственное будущее и про-

шлое время 

(FuturetPasséImmédiats) 

8 6    ОК-09 

6.  Часть А: Социально-культур-

ная сфера: 

Путешествие на поезде, само-

лете. Покупка ж/д и авиабиле-

тов. Таможня. 

Часть Б: Грамматика: 

Англ, нем, фр: повторение 

всех времен в активном за-

логе  

8 8    ОК-09 

 Проведение другой формы 

контроля 

 2     

7 Часть А: Социально-культур-

ная сфера: Отель. Бронирова-

ние номера. Гостиничный 

сервис. 

Часть Б: Грамматика:  

Англ, нем, фр: модальные 

глаголы 

 16    ОК-09 



 7 

8 Часть А: Социально-культур-

ная сфера: 

Покупки. Товары. Магазины 

Часть Б: Грамматика: 

Англ, нем, фр: система вре-

мен в страдательном залоге 

 18    ОК-09 

 Проведение зачета  2     

9 Часть А: Социально-культур-

ная сфера: 

Еда. Здоровое питание. Тра-

диции русской и других наци-

ональных кухонь. Заказ блюд 

в кафе. 

Часть Б: Грамматика: 

Англ, нем., фр.яз. Согласова-

ние времен. Косвенная речь 

 6    ОК-09 

10 Часть А: Профессиональная 

сфера.  

Землеустройство.Земельные 

ресурсы. Оценка земли. 

Грамматика: 

Англ, нем., фр.яз. Условные 

предложения. 

 24    ОК-09 

 Проведениедиффер. зачета  2     

 ИТОГО: 168 32 136     

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1:Я и моя семья 

Часть А: Бытовая сфера общения: 

Семья. Взаимоотношения в семье, семейные традиции. Жилищные условия. Устройство го-

родской квартиры/загородного дома.). 

Часть Б: Грамматика: Основные глаголы «быть», «иметь». 

Порядок слов в утвердительном, вопросительном, отрицательном предложении. 

Тема 2: 

Часть А: Социально-культурная сфера: 

Мой факультет городского хозяйства, УГГУ (история, факультеты, здания, учебный год)  

Часть Б: Грамматика:степени сравнения прилагательных и наречий. 

Тема 3:  

Часть А: Учебно-познавательная сфера: 

Образование в России и в стране изучаемого языка 

Часть Б: Грамматика: Времена в активном залоге 

Англ.яз.: Простые времена (SimpleTenses) 

Нем.яз.: Настоящее время (Präsens), простое прошедшее время (Präteritum),   

Фр.яз.: Настоящее  времяPrésentdel’Indicatif , сложное прошедшее время (Passécomposė) 

Тема 4:  

Часть А: Учебно-познавательная сфера: 

Екатеринбург - столица Урала. Мой родной город. 

Часть Б: Грамматика: Времена в активном залоге. 

Англ.яз.: Продолженные времена (ContinuousTenses). 

Нем.яз.: сложное прошедшее время (Perfekt, Plusquamperfekt) 

Фр.яз.: незаконченное прошедшее время: Imparfait. Простое прошедшее время 

(Passésimple). 

Тема 5:  

Часть А: Учебно-познавательная сфера:  
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Страны изучаемого языка и их столицы 

Часть Б: Грамматика: Времена в активном залоге. 

Англ.яз.: Завершенные времена (PerfectTenses) 

Нем.яз.: Будущее время   (Futurum I, II). 

Фр.яз.: простое будущее время (Futursimple), непосредственное будущее и прошлое время 

(FuturetPasséImmédiats) 

Тема 6:  

Часть А: Социально-культурная сфера: 

Путешествие на поезде, самолете. Покупка ж/д и авиабилетов. Таможня. 

Часть Б: Грамматика: 

Англ, нем, фр: повторение всех времен в активном залоге. 

Тема 7:  

Часть А: Социально-культурная сфера: Отель. Бронирование номера. Гостиничный сервис. 

Часть Б: Грамматика:  

Англ, нем, фр: модальные глаголы 

Тема 8:  

Часть А: Социально-культурная сфера: 

Покупки. Товары. Магазины 

Часть Б: Грамматика: 

Англ, нем, фр: система времен в страдательном залоге 

Тема: 9  

Часть А: Социально-культурная сфера: 

Еда. Здоровое питание. Традиции русской и других национальных кухонь. Заказ блюд в 

кафе. 

Часть Б: Грамматика: 

Англ, нем., фр.яз. Согласование времен. Косвенная речь 

Тема 10:  

Часть А: Профессиональная сфера: 

Землеустройство.Земельные ресурсы. Оценка земли. 

Грамматика: 

Англ, нем., фр.яз. Условные предложения. 

 

5.3 Содержание практических занятий  

 

Тема 1:Я и моя семья. 

Форма проведения занятия – опрос.  

Основные вопросы: 

Устная тема: 

1. Я и моя семья, семейные традиции.  

2. Моя квартира/загородный дом. 

Грамматика: 

1. Основные глаголы «быть», «иметь». 

2. Порядок слов в утвердительном, вопросительном, отрицательном предложении. 

 

Тема 2:УГГУ. 

Форма проведения занятия – доклад.  

Основные вопросы: 

Устная тема: 

1. УГГУ (история, факультеты, здания, учебный год), мой факультет городского 

хозяйства. 

Грамматика: 

1. степени сравнения прилагательных и наречий. 
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Тема 3:УГГУ. Образование в России и в стране изучаемого языка. 

Форма проведения занятия –опрос. 

Основные вопросы: 

Устная тема: 

1. Образование в России. 

2. Образование в стране изучаемого языка. 

Грамматика:  

1. Времена в активном залоге. 

Англ.яз.: Простые времена (SimpleTenses) 

Нем.яз.: Настоящее время (Präsens), простое прошедшее время (Präteritum),   

Фр.яз.: Настоящее  времяPrésentdel’Indicatif , сложное прошедшее время (Passécomposė) 

 

Тема 4: Екатеринбург - столица Урала. Мой родной город. 

Форма проведения занятия – доклад.  

Основные вопросы: 

Устная тема: 

1. Екатеринбург - столица Урала. Мой родной город. 

Грамматика: 

1. Времена в активном залоге. 

Англ.яз.: Продолженные времена (ContinuousTenses). 

Нем.яз.: сложное прошедшее время (Perfekt, Plusquamperfekt) 

Фр.яз.: незаконченное прошедшее время: Imparfait. Простое прошедшее время 

(Passésimple). 

 

Тема 5: Страны изучаемого языка и их столицы 

Форма проведения занятия – опрос.  

Основные вопросы: 

Устная тема: 

1. Страна изучаемого языка. 

2.Столица страны изучаемого языка, ее достопримечательности. 

Грамматика: 

1. Времена в активном залоге. 

Англ.яз.: Завершенные времена (PerfectTenses) 

Нем.яз.: Будущее время   (Futurum I, II). 

Фр.яз.: простое будущее время (Futursimple), непосредственное будущее и прошлое время 

(FuturetPasséImmédiats) 

 

Тема 6: Путешествие на поезде, самолете. Таможня. 

Форма проведения занятия – практико-ориентированное задание. 

Основные вопросы: 

Устная тема: 

1. Путешествие на поезде, самолете. Покупка билета. 

2. Таможня. Правила прохождения таможни, запрещенные товары, декларация. 

Грамматика: 

1. Все времена в активном залоге. 

 

Тема 7: Отель. 

Форма проведения занятия – практико-ориентированное задание. 

Основные вопросы: 

Устная тема: 

1. Отель.  
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2. Бронирование номера. Гостиничный сервис. 

Грамматика:  

1. Модальные глаголы. 

 

Тема 8: Магазины. 

Форма проведения занятия – практико-ориентированное задание. 

Основные вопросы: 

Устная тема: 

1. Виды магазинов и товары, продаваемые в этих магазинах. 

2. Покупка товаров. 

Грамматика: 

1. Система времен в страдательном залоге 

 

Тема9: Еда. 

Форма проведения занятия – практико-ориентированное задание. 

Основные вопросы: 

Устная тема: 

1. Еда в России. Традиционные блюда. 

2. Еда в стране изучаемого языка.Традиционные блюда. 

3. Заказ блюд в кафе. 

4. Здоровое питание.  

Грамматика: 

Англ, нем., фр.яз. 

1. Согласование времен. Косвенная речь 

 

Тема 10: Избранное направление профессиональной деятельности. 

Форма проведения занятия – опрос.  

Основные вопросы: 

Устная тема: 

1. Землеустройство. Земельные ресурсы. Оценка земли.  

Грамматика: 

1. Условные предложения. 

 

6ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Оценочные средства текущего контроля: опрос, практико-ориентированное задание, 

доклад, другая форма контроля. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета и дифференцированного зачета. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  
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Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература 

Английский язык 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Агабекян, И. П.  Английский язык для ссузов: учебное пособие / И. П. Агабекян. - 

Москва : Проспект, 2019. - 280 с. .                                                             

5 

2 Голицынский Ю.Б. Грамматика: сборник упражнений / Ю. Б. Голицынский. - Изд. 

8-е, испр. - Санкт-Петербург : КАРО, 2017. - 576 с. 

5 

 

Немецкий язык 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Миляева Н. Н.Немецкий язык: учебник и практикум для студентов образователь-

ных учреждений среднего профессионального образования / Н. Н. Миляева, Н. В. 

Кукина. - Москва :Юрайт, 2019. - 353 с.  

13 

2  Листвин Д. А.Вся грамматика немецкого языка для школы в упражнениях и прави-

лах. Грамматика немецкого языка в упражнениях с правилами: сборник упражне-

ний / Д. А. Листвин. - Москва : АСТ : Lingua, 2019.  

13 

 

Французский язык 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 БартеневаИ. Ю. Французский язык: учебное пособие для студентов образователь-

ных учреждений среднего профессионального образования / И. Ю. Бартенева, О. 

В. Желткова, М. С. Левина. - Москва: Юрайт, 2019. - 332 с.  

13 

2 Попова И.Н.Французский язык/Manueldefrancais : учебник для 1 курса ВУЗов и фа-

культетов иностранных языков / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 

Изд. 21-е, испр. - Москва : Нестор Академик, 2018. - 576 с. 

13 

 

8.2 Дополнительная литература 

Английский язык 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Афанасенко, Е. П. Английский язык в сфере профессиональной коммуникации: 

землеустройство и кадастры : учебное пособие по английскому языку для сту-

дентов II курса направления бакалавриата 21.03.02 - "Землеустройство и ка-

дастры" очного и заочного обучения / Е. П. Афанасенко ; Министерство образо-

вания и науки РФ, Уральский государственный горный университет. - Екатерин-

бург : УГГУ, 2017. - 49 с.  

20 

2 Мясникова, Ю.М. BRITAIN AND THE BRITISH: учебное пособие по англий-

скому языку для студентов 1 и 2 курсов всех направлений и специальностей / Ю. 

20 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D1%8F%D0%BD%2C%20%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=130672764344610&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=130372768344215&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=110671764314510&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%BD%2C%20%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=120770764354519&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe?LNG=&Z21ID=110879764354210&I21DBN=GORN_FULLTEXT&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=briefHTML_ft&C21COM=S&S21CNR=5&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&USES21ALL=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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М. Мясникова ; Министерство образования и науки РФ, Уральский государ-

ственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ.  Часть 2. - 2-е изд., стер. - 

2017. - 48 с. 

3 Мясникова, Ю.М. Britainandthebritish : учебное пособие по английскому языку 

для студентов I и II курсов всех направлений и специальностей / Ю. М. Мясни-

кова ; Уральский государственный горный университет. - 3-е изд., стер. - Екате-

ринбург : УГГУ. Часть 1. - 2019. - 52 с. 

56 

 

Немецкий язык 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Примак, С. С.  Научно-техническая информация и перевод (немецкий язык) : 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Примак С. С. - Барнаул : Алтайский 

государственный педагогический университет, 2021. - 120 с. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108872.html. - ISBN 978-5-88210-985-0 

Эл. ресурс 

2 Немецкий язык для технических вузов = DeutschfurtechnischeHochschulen : учеб-

ник для студентов вузов, обучающихся по техническим направлениям подго-

товки (квалификация (степень) "бакалавр"), дисциплине "Немецкий язык" / Н. В. 

Басова [и др.] ; под ред. Т. Ф. Гайвоненко ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральный институт развития образования. - 13-е 

изд., перераб. и доп. - Москва :Кнорус, 2017. - 510 с. 

39 

 

Французский язык 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Фёдорова, Т. А.Французский язык для технических специальностей : [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / Фёдорова Т. А. - Самара : Самарский государ-

ственный технический университет, ЭБС АСВ, 2020. - 68 с. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111783.html 

Эл. ресурс 

2 Бородулина, Н. Ю.Французский язык для технических специальностей : [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие для СПО / Бородулина Н. Ю. - Саратов, 

Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2021. - 79 с. - URL: 

https://www.iprbookshop.ru/110570.html. - ISBN 978-5-4488-1319-1, 978-5-4497-

1337-7 

Эл. ресурс 

 

8.3 Справочно-библиографические и периодические издания 

1. Журнал для тех, кто преподает и изучает английский язык. https://eng.1sept.ru/ 

2. Энциклопедия, англоязычный поисковик https://www.encyclopedia.com/ 

3. Всемирная интернет энциклопедия Wikipedia.org  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

Ресурсы сети Интернет: 

Английский язык 

4. Грамматика английского языка. Английская грамматика. www.native-

english.ru/grammar  

5. Английский язык.ru – Пособия по английскому языку. 

http://english.language.ru/posob/index.html  

6. Статьи, справочники по лингвистике, переводу, изучению языков. Грамматика, 

топики (темы), тесты по английскому. www.linguistic.ru 

4.  Онлайн-словарь www.lingvo.ru 

5.  Онлайн-словарьwww.multitran.ru 

6.  Онлайн курсы www.study.ru, www.edufind.com,  

 

Немецкий язык 

1. Немецкий журнал http://www.focus.de 

2. Интерактивная грамматика немецкого языка http://www.grammade.ru 

http://109.200.102.42/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=GORN&P21DBN=GORN&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://eng.1sept.ru/
https://www.encyclopedia.com/
http://www.linguistic.ru/
http://www.study.ru/
http://www.edufind.com/
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3. Электронный словарь http://www.langenscheidt.de 

4. Онлайн курсы, тесты http://www.test.de, http://www.oeko-test.de 

 

Французский язык 

1. Обучающий портал www.le-francais.ru 

2. Обучающийпорталhttp//www. studyFrench.ru 

3.спряжение французских глаголов - les-verbes.com. 

4. онлайн-словарь www.multitran.ru. 

5. Грамматика. https://french-online.ru/francuzskaja-grammatika/ 

 

Информационные справочные системы: 

Английский язык 

1. Мультимедийная энциклопедия-www.britannika.com 

2. Cambridge Dictionary - https://dictionary.cambridge.org/ 

 

Немецкий язык 

1. Электронная энциклопедия http://www.brockhaus.de 

2. Электронная энциклопедия http://de.wikipedia.org/wiki 

     

Французский язык 

1. Толковый словарь французского языка Larousse- https://www.larousse.fr/ 

2. Толковый словарь французского языка LeRobert- https://dictionnaire.lerobert.com/ 

 

Базы данных: 

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников  

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. MicrosoftWindows 8Professional 

2. Microsoft Office Standard 2013  

3. ЛингафонноеПОSanakoStudy 1200 

4. FineReader 12 Professional 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной 

http://www.multitran.ru/
http://www.britannika.com/
https://dictionary.cambridge.org/ru/
https://dictionary.cambridge.org/
http://www.larousse.fr/
https://www.larousse.fr/
https://elibrary.ru/
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дисциплины, соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам, включающей: 

- учебные аудитории для проведения лекций/уроков; 

- учебные аудитории для проведения практических занятий 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации,  

- аудитории (помещения) для самостоятельной работы. 

 

13 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-

ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-

тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-

ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплиныконкретные формы и виды самостоятельной и индиви-

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-

альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 

с учётом ограничений их здоровьяи доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде-

лённые в локальных актах университета. 
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Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.Воз-

можно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успеваемо-

сти и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован-

ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 

 

 



МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебно- 

методическому комплексу 

 

_____________С.А.Упоров 
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СГ.03 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Специальность  

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство  

и народные промыслы (по видам)» 

Направленность: Художественная обработка металла 

 

программа подготовки специалистов среднего звена 

на базе основного общего образования 

 

 

 

год набора: 2024 

 

 
 

Одобрена на заседании кафедры  Рассмотрена методической комиссией факультета 

Безопасности горного производства  инженерно-экономического факультета 

(название кафедры)  (название факультета) 

Зав.кафедрой   Председатель  

(подпись)  (подпись) 

Елохин В.А.  Мочалова Л.А 

(Фамилия И.О.)  (Фамилия И.О.) 

Протокол № 1 от 20.09.2023  Протокол № 2 от 20.10.2023 

(Дата)  (Дата) 

 

 

 

Екатеринбург 
 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

Автор: Гребенкин С.М., ст. преподаватель, Тетерев Н.А., ст. преподаватель, 

Майнингер В.А., преподаватель СПО 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины согласована с выпускающей кафедрой 

Художественного проектирования и теории творчества 

 

 

Заведующий кафедрой        ______________ В.Н. Кардапольцева   
                                подпись                     И.О. Фамилия 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 Безопасность жизнедеятельности 

Трудоемкость дисциплины: 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

Цель дисциплины:формирование практического представленияо безопасном пове-

дении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социаль-

ного характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите госу-

дарства 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

профессиональные 

- содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях (ОК7). 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

−  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

−  основы военной службы и обороны государства; 

−  задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

−  меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

−  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

−  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

−  область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения учебной дисциплины является выработка идеологии безопасности, 

формирование безопасного мышления и поведения. 

Задачи дисциплины:   

развитие у обучаемых черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвра-

щению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

ознакомление обучаемых с законодательными и практическими мерами защита жиз-

ненно важных интересов личности, общества и государства, имущества и окружающей 

среды от внешних и внутренних опасностей и угроз, способных погубить их, нанести не-

приемлемый ущерб для выживания и развития; 

обучение студентов оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать 

в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной за-

щиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 

профессиональных 

- содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях (ОК 7). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания 

об изменении 

климата, принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях (ОК 7) 

−  организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

−  предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

−  использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

−  применять первичные 

средства пожаротушения; 

−  ориентироваться в перечне  

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно  определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

− принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе 

национальной безопасности 

России; 

−  основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

− основы военной службы и 

обороны государства; 

− задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 
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- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на 

воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специ-

альностью; 

- владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

населения от оружия 

массового поражения; 

−  меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

−  организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

−  основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО; 

−  область применения 

получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей 

военной службы; 

 порядок и правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫВ СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной 

профессионального цикла учебного плана по специальности 54.02.02 «Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» Направленность: 

Художественная обработка металла. 

. 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫС УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ)  

И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные работы 

курсо-

вые ра-

боты 

(про-

екты) 

часы 

Общая 

(мак-

сим.) 

лекции, 

в форме 

практ.по

дготовки 

практ.зан./ 

семи-

нары/в 

форме 

практ.под-

готовки 

лабор.зан консуль-

тации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

72 18 54 - - - + - - - 
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5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся спреподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Коды компе-

тенций  

лек-

ции, 

уроки 

практ. за-

нят./сем  

лабо-

рат.за-

нят 

1 Генетическая природа человека 

и физиология жизнедеятельно-

сти. 

1 2 - - - ОК 7 

2 Комфортные условия жизнедея-

тельности. 

1 2 - - - 

3 Здоровый образ жизни как необ-

ходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и 

общества. 

1 2 - - - 

4 Организационные основы по за-

щите населения от ЧС мирного 

и военного времени. 

1 2 - - - 

5 Чрезвычайные ситуации при-

родного, техногенного и воен-

ного характера. 

1 2 - - - 

6 Организация защиты населения 

от ЧС мирного и военного вре-

мени. 

1 3 - - - 

7 Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов 

экономики в ЧС. 

1 2 - -- - 

8 Правовые, нормативные и орга-

низационные основы обеспече-

ния БЖ. 

1 - - - - 

9 Ответственность должностных 

лиц за соблюдением нормипра-

вил БЖ. 

1 - - - - 

10 Основы военной службы 9 39 - - - 

 ИТОГО 18 54    зачет 

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1: Генетическая природа человека и физиология жизнедеятельности. 

Среда обитания и генетическая природа человека. Взаимодействие человека со сре-

дой обитания. Адаптации человека к факторам внешней среды. Реакция человека на дей-

ствие внешних раздражителей. Характеристика анализаторов: мышечное чувство, обоня-

ние, зрение, осязание, слух, ощущение боли и др. Формы трудовой деятельности человека. 

Энергетические затраты и терморегулирование организма при различных формах деятель-

ности. 

Тема 2: Комфортные условия жизнедеятельности. 

Параметры безопасной жизнедеятельности человека в среде его обитания. Преду-

преждение проявления опасных и вредных факторов. Безопасность жизнедеятельности в 

производственных условиях. Организация безопасного труда. Эргономические и эстетиче-

ские требования к производственным помещениям и оборудованию. Динамика работоспо-

собности человека в течение рабочего дня. Пути снижения утомления и монотонности 
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труда. Режимы труда и отдыха. Особенности режимов труда подростков и женщин. Без-

опасность жизнедеятельности в бытовой среде. 
Тема 3: Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления здо-

ровья человека и общества. 

Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье -одна из основных жизненных 

ценностей человека. Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на жизне-

деятельность человека. Общественное здоровье, факторы, влияющие на здоровье и фак-

торы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика 

злоупотребления психическими активными веществами. Правовые основы оказания первой 

медицинской помощи. Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой меди-

цинской помощи. Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила 

оказания первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при травмах. 

Тема 4: Организационные основы по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени. 
МЧС России -федеральный орган управления в области защиты населения и территориаль-

ный от ЧС. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты насе-

ления и территорий от ЧС. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

ЧС (РСЧС). Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите насе-

ления от ЧС. Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасно-

стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. Прове-

дение оценки обстановки после техногенной катастрофы. 

Тема 5: Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного характера. 

Общая характеристика чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного ха-

рактера, источники их возникновения. Классификация чрезвычайных ситуаций по масшта-

бам их распространения и тяжести последствий. ЧС военного характера, которые могут воз-

никнуть на территории России в случае локальных вооруженных конфликтов или ведения 

широкомасштабных боевых действий. Основные источники ЧС военного характера - со-

временные средства поражения. Прогнозирование ЧС. Теоретические основы прогнозиро-

вания ЧС природного и техногенных катастроф. Порядок выявления и оценки обстановки. 

Тема 6: Организация защиты населения от ЧС мирного и военного времени. 

Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от ЧС. Деятель-

ность государства в области защиты населения от ЧС федеральные законы и другие, нор-

мативно-правовые акты Российской Федерации в области безопасности и жизнедеятельно-

сти. Инженерная защита населения от ЧС. Порядок использования инженерных сооруже-

ний для защиты населения от ЧС. Организация и выполнение организационных мероприя-

тий. Основные положения по эвакуации населения в мирное и военное время. Организация 

эвакуационных мероприятий при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. Примене-

ние средств индивидуальной защиты в ЧС. Назначение и порядок применения средств ин-

дивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской защиты в ЧС. Орга-

низация аварийно-спасательных и других неотложных работ в законах ЧС. (АСДНР). Осо-

бенности (загрязненной) радио - активными и отравляющими (аварийно-химически опас-

ными) веществами, а также при стихийных бедствиях. 

Тема 7: Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики в ЧС.  

Общие понятия об устойчивости объектов экономики в ЧС. Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики. Обеспечение надежной 

защиты рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-технического комплекса, 

обеспечение надежности и оперативности управления производством, подготовка объектов 

к переводу на аварийный режим работы подготовка к восстановлению нарушенного произ-

водства. 

Тема 8: Правовые, нормативные и организационные основы обеспечения БЖ. 

Отражение проблем БЖ в федеральных законах и иных нормативных правовых ак-

тах Российской Федерации, а также в законах и иных нормативных правовых актах 
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субъектов Российской Федерации об охране труда, а так же устанавливаются правила, про-

цедуры и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. Общегосударственные и ведомственные правила и нормы по 

охране труда и противопожарной защите в производственной и бытовой среде. Организа-

ционные мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности в производствен-

ной и бытовой среде. 

Тема 9: Ответственность должностных лиц за соблюдение норм и правил БЖ. 

Распределение обязанностей административного и технического персонала пред-

приятий (организаций и учреждений) по обеспечению БЖ. Типовые положения и инструк-

ции должностных лиц различных категорий по охране труда, пожарной безопасности и 

гражданской обороне. Ответственность за нарушение правил и норм БЖ. 

Тема 10: Основы военной службы. 

Общие обязанности граждан по воинскому учету. Обязательная подготовка гражда-

нина к военной службе. Особенности периодов подготовки к военной службе граждан до-

призывного и призывного возрастов. Размещение военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву. Распределение времени и повседневный порядок. Распорядок дня и 

регламент служебного времени. Назначение и состав суточного наряда воинской части. 

Подготовка суточного наряда. Обязанности суточного наряда. Комната для хранения ору-

жия, ее оборудование. Порядок хранения оружия и боеприпасов. Допуск личного состава в 

комнату для хранения оружия, порядок выдачи оружия и боеприпасов. Организация кара-

ульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка караулов. Часовой, обязан-

ности часового. Практические действия личного состава караула при несении 

службы.Строевые приемы на месте и в движении без оружия. Строи отделения, взвода в 

пешем порядке 

 

5.3 Содержание практических занятий  

 

Тема 1. Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья чело-

века. 

Форма проведения занятия - практическое занятие. 

Основные вопросы: 

1. Изучить и законспектировать способов закаливания организма, 

2. Изучить и законспектировать влияния двигательной активности на здоровье че-

ловека. 

 

Тема 2. Оценка условий жизнедеятельности человека по факторам вредности и травмоопас-

ности. 

Форма проведения занятия – решение задач. 

Основные вопросы/задания: 

1. Оценка влияния вредных факторов на здоровьечеловека 

2. Оценка влияния травмоопасных факторов на человека в производственных, го-

родских и бытовых условиях. 

 

Тема 3. Основы первой помощи. 

Форма проведения занятия – практическое занятие. 

Основные вопросы/задания: 

1. Изучить определение «медицинская помощь», «первая помощь». Законспектиро-

вать определения. 

2. Изучить и законспектировать объём первой помощи. 

3. Изучить и законспектировать принципы оказания первой помощи. 

4. Изучить и законспектировать признаки жизни и смерти 
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Тема 4. Оповещение и информирование населения в условиях ЧС 

Форма проведения занятия – практическое занятие. 

Основные вопросы/задания: 

1. Выписать в тетрадь основные термины и определения по теме. 

2. Изучить и законспектировать в тетрадь ход эвакуации населения. 

3. Составить текст оповещения для следующих ситуаций: 

 

Тема 5,6.  Инженерная и индивидуальная защита. Виды защитных сооружений и правила 

поведения в них. 

Форма проведения занятия - практическое занятие. 

Основные вопросы/задания: 

1. Изучить индивидуальные средства защиты населения. 

2. Изучить виды укрытий и правила поведения в убежищах и укрытиях. 

3. Изучить применение СИЗ при угрозе применения химического и биологического 

оружия. 

 

Тема 7. Повышение устойчивости функционирования объектов экономики и жизнеобеспе-

чения населения в чрезвычайных ситуациях. 

Форма проведения занятия - решение задач. 

Основные вопросы/задания: 

1. Задача на тему: «Оценка устойчивости объекта экономики к воздействию механи-

ческих поражающих факторов (воздушной ударной волны)». 

2. Задача на тему: «Оценка противопожарной устойчивости объекта экономики». 

3. Задача на тему: «Оценка устойчивости работы объекта к воздействию проникаю-

щей радиации и радиоактивного заражения». 

Тема 10: Радиационная, химическая и биологическая защита войск. Огневая  подготовка из 

стрелкового оружия. Тактическая подготовка. 

Форма проведения занятия - решение задач. 

Основные вопросы/задания: 

1. Изучить задачи войск РХБЗ. 

2. Рассмотреть надевание противогаза или респиратора. 

3. Рассмотреть надевание общевойскового защитного комплекта, костюма защитного 

и противогаза. 

4. Изучить и законспектировать в тетрадь назначение и устройство автомата , возмож-

ные задержки и неисправности, возникающие при стрельбе и способы их устране-

ния. 

5. Изучить и законспектировать в тетрадь подготовка автомата к стрельбе. 

6. Изучить правила стрельбы. 

7. Изучить требование безопасности при проведении стрельб и обращении с боепри-

пасами. 

8. Рассмотреть основные виды боя. 

9. Изучить действия солдата в бою. 

10. Изучить передвижение ускоренным шагом или бегом, перебежками и пере-

ползанием.  

11. Рассмотреть команды для передвижения и порядок выполнения различных 

способов и приемов передвижения. 

12. Проанализировать выбор места для стрельбы, самоокапывание и маскировки. 

13. Изучить и законспектировать в тетрадь вооружение и боевая техника части. 

14. Изучить и законспектировать в тетрадь перевозка личного состава. 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 
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6 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Оценочные средства текущего контроля: тест. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,  

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учебное пособие / В. В. Токмаков, Ю. Ф. 

Килин, А. М. Кузнецов ; Министерство образования и науки Российской Федера-

ции, Уральский государственный горный университет. - 4-е изд., испр. и доп. - Ека-

теринбург : УГГУ, 2018. - 272 с.  

200 

 

7.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Проко-

пенко. - Москва : Кнорус, 2017. - 247 с. 

2 

2 Методическое пособие по ГО, ЧС и ОБЖ [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие. Диск № 4. Первая помощь на производстве; Между жизнью и смертью; 

Кровотечения; Ожоги; Переломы; Десмургия. - Санкт-Петербург : Бюро охраны 

труда "Ботик" 

Эл. Ресурс 

СБО (1) 

3 Десмургия : методические указания к практическим работам по курсу "Безопас-

ность жизнедеятельности" / Е. М. Суднева; Министерство образования и науки 

20 
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РФ, Уральский государственный горный университет. - 2-е изд., испр. и доп. - 

Екатеринбург : УГГУ, 2016. - 41 с. 

 

7.3 Справочно-библиографические и периодические издания 

1. Безопасность жизнедеятельности: научно-практический и учебно-методический 

журнал. - М.: Новые технологии, 2001 Выходит ежемесячно.  

7.4 Нормативные правовые акты 

 

1. О возмещении трудящимся при несчастных случаях на производстве [Электрон-

ный ресурс]: Конвенция № 17 1925. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

2. О пособиях в случаях производственного травматизма [Электронный ресурс]: 

Конвенция № 121 1964. - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс» 

3. О прожиточном минимуме в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон от 24 

окт. 1997 г. № 134-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

4. О противодействии терроризму [Электронный ресурс]: федеральный закон от 06 

марта 2006 г. № 35-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

5. О социальной защите инвалидов в РФ [Электронный ресурс]: федеральный закон 

от 24 нояб. 1995 г. № 181-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

6. Трудовой кодекс РФ [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 30.12.2001 № 

197-фз (с доп. и изм.). - Режим доступа: ИПС «КонсультантПлюс». 

 

8ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

Ресурсы сети Интернет: 

Министерство здравоохранения Российской Федерации – http://www.minzdravrf.ru 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 

http://www.romintrud.ru 

Международная организация труда (МОТ) – http://www.il0.org 

Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования: http://www.ffoms.ru  

Фонд социального страхования Российской Федерации: http://www.fss.ru  

ИПС «КонсультантПлюс» 

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Базы данных:  

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает  

в себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим/семинарским/, лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Microsoft Windows 8 Professional 

http://www.minzdravrf.ru/
http://www.romintrud.ru/
http://www.il0.org/
https://elibrary.ru/
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2. Microsoft Office Standard 2013 

3. Системараспознаваниятекста ABBYY FineReader 12 Professional 

4. FineReader 12 Professional 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-

ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория средств индивидуальной защиты. 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы; 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания. 

 

12 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-

ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-

тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-

ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-

альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 

с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде-

лённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован-

ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины Физическая культура 

 

Трудоемкость дисциплины: 168 часов. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и ту-

ризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

Общие 

- использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности (ОК 08). 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- самостоятельно поддерживать собственную общую и специальную физическую 

подготовку; 

- применять навыки профессионально-прикладной физической подготовки в про-

фессиональной деятельности. 

Знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- способы самоконтроля за состоянием здоровья. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование физической культуры 

личности и способности направленного использования разнообразных средств физической 

культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической под-

готовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:   

- формирование осознания социальной значимости физической культуры и её роли 

в развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- изучение научно-биологических, педагогических и практических основ физиче-

ской культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций:  

общих 

- использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-

вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-

зической подготовленности (ОК 08). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 08 - использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

- самостоятельно поддерживать 

собственную общую и специальную 

физическую подготовку; 

- применять навыки профессионально-

прикладной физической подготовки в 

профессиональной деятельности. 

- роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- способы самоконтроля за состоянием 

здоровья. 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной социально-

гуманитарного цикла учебного плана по специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)» 

Направленность: Художественная обработка металла 
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4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 

Трудоемкость дисциплины 

Контрольные 

и иные работы 

курсо-

вые ра-

боты 

(про-

екты) 

часы 

Общая 

(мак-

сим.) 

лекции, 

уроки 

практ.зан./ 

семинары 
лабор.зан 

консуль-

тации 
СР зачет экз. 

очная форма обучения 

168 32 136    +    

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа 

обучающихся с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Коды компе-

тенций 
лек-

ции, 

уроки 

практ. за-

нят./сем 

лабо-

рат.за-

нят 

1.  Физическая культура в общекуль-

турной и профессиональной под-

готовке студентов, будущих спе-

циалистов горнодобывающих и 

обрабатывающих отраслей про-

мышленности. 

4 24     

2.  Социально-биологические ос-

новы физической культуры. 

8 24     

3.  Основы здорового образа и стиля 

жизни в условиях обучения в ву-

зах технического профиля 

8 24     

4.  Особенности занятий избранным 

видом спорта или оздоровитель-

ной системой физических упраж-

нений. 

4 32     

5.  Профессионально-прикладная 

физическая подготовка студентов 

(ППФП) для будущих специали-

стов горнодобывающих и обраба-

тывающих отраслей промышлен-

ности. ППФП студентов для из-

бранной специальности. 

8 32     

 ИТОГО 32 136     

 

5.2 Содержание учебной дисциплины 

  

Тема 1: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке сту-

дентов, будущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих отраслей про-

мышленности. 

Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз-

витии человека, использование физкультурно-оздоровительной деятельности для 
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укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей навыками под-

держания здорового образа жизни. Закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» № 329 от 4 декабря 2007 года. 

 

Тема 2: Социально-биологические основы физической культуры. 

Организм как единая саморазвивающаяся и саморегулирующаяся система. Струк-

турная единица живого организма. Виды тканей организма и их функциональная роль. 

Функциональные показатели дыхательной системы (ЖЕЛ, МОД, ДО). Сердечно-сосуди-

стая система и основные показатели её деятельности. Изменение в системах крови, крово-

обращения при мышечной работе. Основные структурные элементы нервной системы. 

Устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов.  

 

Тема 3: Основы здорового образа и стиля жизни в условиях обучения в вузах техниче-

ского профиля 

Понятие «здоровье» и основные его компоненты. Факторы, определяющие здоровье 

человека. Образ жизни и его составляющие. Разумное чередование труда и отдыха, как ком-

понент ЗОЖ. Рациональное питание и ЗОЖ. Отказ от вредных привычек и соблюдение пра-

вил личной и общественной гигиены. Двигательная активность — как компонент ЗОЖ. Вы-

полнение мероприятий по закаливанию организма. Физическое самовоспитание и самосо-

вершенствование как необходимое условие реализации мероприятий ЗОЖ. 

 

Тема 4: Особенности занятий избранным видом спорта или оздоровительной системой 

физических упражнений. 

Мотивация и направленность самостоятельных занятий. Использование утренней 

гигиенической гимнастики как оздоровительной составляющей в системе физического вос-

питания. Выбор физических упражнений в течение учебного дня: физкультминутки, физ-

культпаузы. Организация самостоятельных тренировочных занятий: структура, требования 

к организации и проведению. Мотивация выбора видов спорта или систем физических 

упражнений для саморазвития. Самостоятельные занятия оздоровительным бегом. Само-

стоятельные занятия атлетической гимнастикой. Особенности самостоятельных занятий 

женщин. 

 

Тема 5: Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов (ППФП), бу-

дущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих отраслей промышленно-

сти. ППФП студентов для избранной специальности. 

Понятие ППФП, её цель, задачи. Прикладные знания, умения и навыки. Прикладные 

психические качества. Прикладные специальные качества. Факторы, определяющие содер-

жание ППФП: формы труда, условия труда. Факторы, определяющие содержание ППФП: 

характер труда, режим труда и отдыха. Дополнительные факторы, определяющие содержа-

ние ППФП. Средства ППФП. Организация и формы ППФП в вузе. 

 

5.3 Содержание практических занятий  

 

Тема 1: Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке сту-

дентов, будущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих отраслей про-

мышленности. 

Форма проведения занятия - опрос.  

Основные вопросы: 

1. Определение понятий в области физической культуры. 

2. Разумное чередование труда и отдыха, как компонент ЗОЖ. 

3. Рациональное питание и ЗОЖ. 
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4. Отказ от вредных привычек и соблюдение правил личной и общественной гиги-

ены. 

5. Двигательная активность — как компонент ЗОЖ. 

 

Тема 2: Социально-биологические основы физической культуры. 

Форма проведения занятия – тест.  

Основные вопросы: 

1. Физическая подготовленность, приобретаемая в процессе физической подготовки 

к трудовой или иной деятельности, характеризуется: 

а) высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, воздействию неблагопри-

ятных условий внешней среды и различным заболеваниям; 

б) уровнем работоспособности и запасом двигательных умений и навыков; 

в) хорошим развитием систем дыхания, кровообращением, достаточным запа-

сом надежности, эффективности и экономичности; 

г) высокими результатами в учебной, трудовой и спортивной деятельности. 

2. Отличительным признаком физической культуры является: 

а) развитие физических качеств и обучение двигательным действиям; 

б) физическое совершенство; 

в) выполнение физических упражнений; 

г) занятия в форме уроков. 

 

Тема 3: Основы здорового образа и стиля жизни в условиях обучения в вузах техниче-

ского профиля 

Форма проведения занятия – тест. 

Основные вопросы: 

1. Под физическим развитием понимается: 

а) процесс изменения морфофункциональных свойств организма на протяже-

нии жизни; 

б) размеры мускулатуры, формы тела, функциональные возможности дыхания 

и кровообращения, физическая работоспособность; 

в) процесс совершенствования физических качеств при выполнении физиче-

ских упражнений; 

г) уровень, обусловленный наследственностью и регулярностью занятий физи-

ческой культурой и спортом. 

2. Физическая культура ориентирована на совершенствование: 

а) физических и психических качеств людей; 

б) техники двигательных действий; 

в) работоспособности человека; 

г) природных физических свойств человека. 
 

Тема 4: Особенности занятий избранным видом спорта или оздоровительной системой 

физических упражнений. 

Форма проведения занятия – опрос. 

Основные вопросы: 

1. Выполнение мероприятий по закаливанию организма. 

2. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое условие 

реализации мероприятий ЗОЖ. 
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Тема 5: Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов (ППФП), бу-

дущих специалистов горнодобывающих и обрабатывающих отраслей промышленно-

сти. ППФП студентов для избранной специальности. 

Форма проведения занятия – тест. 

Основные вопросы: 

1. Часть общечеловеческой культуры, специфический процесс и результат человече-

ской деятельности, средство и способ физического совершенствования личности – это: 

а) физическая культура;  

б) спорт;  

в) туризм;  

г) физическое развитие. 

2. Физическое воспитание – это: 

а) педагогический процесс, направленный на формирование физической куль-

туры личности в результате педагогического воздействия и самовоспитания; 

б) приобщение человека к физической культуре; 

в) биологический процесс становления, изменения естественных морфологи-

ческих и функциональных свойств организма в течение жизни человека; 

г) процесс формирования определенных физических и психических качеств. 

3. Чем спорт отличается от физической культуры: 

а) наличием специального оборудования;  

б) присутствием зрителей;  

в) наличием соревновательного момента;  

г) большой физической нагрузкой. 

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

6 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации. 

Оценочные средства текущего контроля: тест, опрос. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений обучающихся используется 

комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме 

зачета. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине. 

При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 
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Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

7.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1.  Ильинич В.И. Студенческий спорт и жизнь. – Москва: Аспект Пресс, 1995. – 144с 4 

2.  Наседкин, В.А. Спортивный феномен горняков: научно-популярная литература / 

Уральский государственный горный университет. - Екатеринбург: УГГУ, 2004. - 

152 с.: ил. 

2 

3.  Кокоулина О.П. Основы теории и методики физической культуры и спорта [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / О.П. Кокоулина. — Электрон. текстовые дан-

ные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 144 c. — 978-5-374-00429-8. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11049.html  

Эл. ресурс 

4.  Сахарова Е.В. Физическая культура [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. 

Сахарова, Р.А. Дерина, О.И. Харитонова. — Электрон. текстовые данные. — Волго-

град, Саратов: Волгоградский институт бизнеса, Вузовское образование, 2013. — 94 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11361.html  

Эл. ресурс 

5.  Лысова И.А. Физическая культура [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. 

Лысова. — Электрон. текстовые данные. — М: Московский гуманитарный универ-

ситет, 2011. — 161 c. — 978-5-98079-753-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8625.html  

Эл. ресурс 

6.  Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — Элек-

трон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физи-

ческой культуры и спорта, 2001. — 96 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64982.html  

Эл. ресурс 

7.  Тристан В.Г. Физиологические основы физической культуры и спорта. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Г. Тристан, Ю.В. Корягина. — Элек-

трон. текстовые данные. — Омск: Сибирский государственный университет физи-

ческой культуры и спорта, 2001. — 60 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64983.html  

Эл. ресурс 

 

7.2 Нормативные правовые акты  

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с изм. и дополнениями). Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

2. Федеральный закон от 04 декабря 2007 года N 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорту» (с изм. и дополнениями). Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс» 

3.  Распоряжение Правительства РФ от 24.11.2020 N 3081-р «Об утверждении Стра-

тегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 

года». Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

Ресурсы сети Интернет: 

http://www.iprbookshop.ru/11049.html
http://www.iprbookshop.ru/11361.html
http://www.iprbookshop.ru/8625.html
http://www.iprbookshop.ru/64982.html
http://www.iprbookshop.ru/64983.html
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Единое окно доступа к образовательным ресурсам - Режим доступа: 

http://window.edu.ru  

Информационные справочные системы:  

Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

Базы данных:  

Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим/семинарским/, лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Microsoft Windows 8 Professional 

Microsoft Office Standard 2013  
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-

ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

12 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-

ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-

тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-

ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями 

http://window.edu.ru/
https://elibrary.ru/
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здоровья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и инди-

видуальной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия 

и готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 

Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 

с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде-

лённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован-

ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Русский язык и культура речи 

 

Трудоемкость дисциплины (модуля): 70 час. 

Цель дисциплины: Формирование и дальнейшее развитие коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно- 

познавательной). 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Русский язык и культура 

речи» является дисциплиной социально-гуманитарного цикла учебного плана по 

специальности 21.02.19 «Землеустройство», направленность: Землеустройство и кадастры, 

программы подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования. 

 
Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общие: 

- Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. (ОК-

5). 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

-самостоятельно пользоваться словарно-справочной литературой по вопросам языка 

и речи, создавать и оценивать научно-учебные тексты, а также некоторые тексты 

официально -делового стиля, готовить тексты для устных выступлений; 

-общаться (устно и письменно) на профессиональные и повседневные темы; 

- проявлять серьезную мотивацию к профессии; 

- стремиться разобраться и быстро освоить необходимые знания и умения; 

- организовывать собственную деятельность, 

- применять знания на практике 

- ставить цели 

- планировать последовательность решения поставленных задач 

- анализировать и обобщать информацию текста 

- применять теоретические знания на практике в процессе общения, с тем, чтобы 

проявить коммуникативную компетенцию и обеспечить взаимопонимание. 

- уметь осуществлять самостоятельную работу по самообразованию и 

самосовершенствованию; 

- находить различные варианты выполнения поставленных задач. 

Знать: 

- структуру русского национального языка (литературный язык, диалекты, 

просторечие), сущность и особенность каждой из форм, а также условия уместности их 

использования, лингвистические и экстралингвистические особенности научного и 

официально-делового стилей, правил подготовки монологического выступления и 

подготовки к диалогу; 

- сущность своей будущей профессии, владеть терминами и понятиями; 

-как планировать деятельность по решению задачи в рамках, заданных (известных) 

технологий; 

- основы культуры речи; - виды аргументации и тактики речевого общения. 
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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Цели освоения дисциплины: 

- формирование современной языковой личности; повышение общей речевой 

культуры студентов; совершенствование владения нормами устного и письменного 

литературного языка; развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в 

различных ситуациях общения. 

Задачи освоения дисциплины: 

- формирование представления о современном состоянии русского литературного 

языка, основных законах и направлениях его функционирования и развития, 

актуальных проблемах языковой культуры общества. Для достижения указанной цели 
необходимо; 

- развитие интеллектуальных способностей обучающихся, логического мышления, 

памяти, повышение общей культуры и культуры речи; расширение кругозора 

обучающихся, знаний о странах изучаемого языка; формированию у обучающихся навыков 

и умений самостоятельной работы, совместной работы в группах, умений общаться друг с 

другом и в коллективе. 

- формирование и развитие личности обучающихся, их нравственно-эстетических 

качеств, мировоззрения, черт характера; отражают общую гуманистическую 

направленность образования и реализуются в процессе коллективного взаимодействия 

обучающихся, а также в педагогическом общении преподавателя и обучающихся. 

- развитие всех составляющих коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной). 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. (ОК-

5). 

 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания. 
Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 5 -общаться (устно и письменно) на 

профессиональные и повседневные темы; 

- проявлять серьезную мотивацию к 

профессии; 

- стремиться разобраться и быстро освоить 

необходимые знания и умения; 

- организовывать собственную 

деятельность, 

- применять знания на практике 
- ставить цели 

- планировать последовательность решения 

поставленных задач 

- анализировать и обобщать информацию 

текста 

- применять теоретические знания на 

практике в процессе общения, с тем, чтобы 

проявить коммуникативную компетенцию 
и обеспечить взаимопонимание. 

- сущность своей будущей профессии, 

владеть терминами и понятиями; 

-как планировать деятельность по 

решению задачи в рамках, заданных 

(известных) технологий 
- основы культуры речи. 

- виды аргументации и тактики речевого 

общения; 
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 - уметь осуществлять самостоятельную 

работу по самообразованию и 

самосовершенствованию; 

- находить различные варианты 

выполнения поставленных задач 

 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» является дисциплиной социально- 

гуманитарного цикла учебного плана по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам), Направленность: 

Художественная обработка металла  
. 

 
 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 
общая Трудоемкость дисциплины 

во взаимодействии с преподавателем СР 
лекции, 

уроки 
практ.зан./ 

семинары 

лабор.зан консультации курсовые рабо- 

ты (проекты) 

зачет/ 

ДЗ 

экз. 

очная форма обучения 

70  68    + + 2 

 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины 

Для студентов очной формы обучения: 

 
 

№ 

 
 

Тема, раздел 

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 

 

Самостоят 

ельная 

работа 

Формируемы 

е 

компетенци 

и 

 

Наименовани 

е оценочного 

средства 

лекции практич. 

занятия и 

др. формы 

лаборат 

.занят. 

1 Тема 1. Язык и речь  12   ОК 5 опрос, 
дискуссия 

2 Тема 2. 

Функциональные 

стили речи 

 20   ОК 5 практико- 

ориентирова 
нное задание 

3 Тема 3. Нормы 
литературного 
языка 

 26   ОК 5 Тест 
опрос 

4 Тема 4. Общение- 
социальное явление 

 8   ОК 5 доклад 

   2  2  зачет 

 ИТОГО  68  2   
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5.2 Содержание учебной дисциплины 

Тема 1: Язык и речь. 

Цели и задачи курса. 

Русский язык и его составляющие. 

Устная и письменная формы речи. 

Книжная и разговорная речь. 

Становление и развитие литературного языка. 

Понятие культуры речи. 

Тема 2: Функциональные стили речи. 

Функциональные стили современного русского языка, их взаимодействие. 

Книжные и разговорный стили речи. 

Жанры различных стилей речи. 

Тема 3: Нормы литературного языка. 

Понятие нормы. 

Виды норм. 

Типы словарей. 

Тема 4: Общение - социальное явление. 

Что такое общение? 

Значение общения. 

Условия, необходимые для общения. 

 

5.3 Содержание практических занятий 
Тема 1: Язык и речь. 

Форма провидения занятия – опрос. 

Основные вопросы: 

1. Языковая система и разделы языкознания. 

2. Язык как знаковая система. 

3. Коммуникативная функция языка. 

 

Тема 2: Функциональные стили речи. 

Форма провидения занятия – дискуссия. 
Основные вопросы: 

1. Книжные стили речи. 

2. Официально-деловой стиль. 

3. Научный стиль. 

 

Тема 3: Нормы литературного языка. 

Форма провидения занятия – опрос, тест. 
Основные вопросы: 

1. Орфография и орфоэпия. 

2. Нормы литературного языка 

Тема 4: Общение - социальное явление. 

Форма провидения занятия –дискуссия, доклад. 
Основные вопросы: 

1. Что такое общение? 

2. Значение общения. 

3. Условия, необходимые для общения. 

Консультация 

 

Формы проведения консультации: индивидуальные и групповые 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины дисциплине 

«Русский язык и культура речи», кафедрой подготовлены Методические указания по организации 

самостоятельной работы и задания для обучающихся по специальности 54.02.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)», направленность: 

Художественная обработка металла. 
 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 2 часа. 
 

№ 

п/п 

Виды самостоятельной работы Единица 

измерения 

Норма 

времени, 

час 

Расчетная 

трудоемкость 

СРО по 
нормам, час. 

Принятая 

трудоемкость 

СРО, час. 

6 Подготовка к экзамену 1 зачет 0,5-25,0 2,0 х 1 = 2 2 
 Итого:    2 

 

Форма контроля самостоятельной работы студентов – проверка на практическом 

занятии, опрос, дискуссия, практико-ориентированное задание, тест, доклад, зачет. 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Формы текущего контроля (оценочные средства): опрос, практико- ориентированное 

задание, тест, доклад, опрос, дискуссия. 

 
 

Методическое обеспечение текущего контроля 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства 

Критерии 

оценивания 

Опрос Важнейшее средство развития 

мышления и речи. Позволяет оценить 

знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение 

монологической речью и иные 

коммуникативные навыки 

Опрос 

выполняется по 

теме № 1. 

КОС*- 

комплект 

вопросов к 

опросу 

Оценивание 

уровня знаний 

Дискуссия Оценочное средств, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение, 

аргументировать собственную точку 

зрения 

Дискуссия 

проводится по 

теме № 1. 

КОС*- 

перечень 

дискуссио 

нных тем 

Оценивание 

уровня знаний 

и умений 

Практико- 

ориентиро-

ва нное 

задание 

Задание для оценки умений и навыков 

обучающегося,  в котором 

обучающемуся предлагают решить 

реальную профессионально- 

ориентированную ситуацию 

Практико- 

ориентированное 

задание 

проводится по 

теме №2. 

КОС*- 

Комплект 

практико- 

ориентиро 
ванных 

заданий 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений, 

навыков 

Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать 

Тест проводится 
по теме №3. 

КОС*- 
Тестовые 

Оценивание 
уровня знаний, 
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 процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося. 

 задания умений и 
владений 

Доклад Продукт      самостоятельной      работы 

студента, представляющий собой 

публичное выступление по 

представлению полученных результатов 

решения        определенной        учебно- 
практической, учебно- 

исследовательской и научной темы. 

Доклад 

проводится по 

теме №4 

КОС*- 

темы 

докладов 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

владений 

*- комплекты оценочных средств. 

Для осуществления текущего контроля знаний, умений, владений обучающихся 

используется комплект оценочных средств. 

Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в 

форме зачета в первом семестре и экзамена во втором семестре. 

Зачет проводится в виде собеседования или контрольной работы. Билет на экзамен 

включает в себя тест. 

 

Методическое обеспечение промежуточной аттестации 

 
Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Методика 

применения 

оценочного 

средства 

Наполнение 

оценочного 

средства в 

КОС 

Критерии 

оценивания 

Экзамен 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Тест состоит   из 

20 вопросов. 

Количество 

вариантов – 5. 

КОС – 

тестовые 

задания 

Оценивание 

уровня знаний, 

умений и 

владений 

 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется 

комплект оценочных средств по дисциплине. 

 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов всех специальностей / 

Р. И. Гавриленко, Е. С. Меленскова, И. В. Шалина ; Уральский государственный 

горный университет. - 4-е изд., стер. - Екатеринбург : УГГУ, 2013. - 84 с. : табл. - 
Библиогр.: с. 83-84. 

93 

2 Культура устной и письменной речи делового человека: справочник-практикум [для 

самообразования] / Н. С. Водина [и др.]. - 17-е изд.18-е изд. - Москва: Флинта; 

Москва: Наука, 2012. - 320 с. 

166 

3 Скорикова Т.П. Практикум по русскому языку и культуре речи [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Т.П. Скорикова. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2014. — 

100 c. — 978-5-7038-3737-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/31615.html 

Электронный 

ресурс 

8.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

http://www.iprbookshop.ru/31615.html
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1 Деловая риторика: учеб. пособие для вузов / Людмила Алексеевна Введенская Л. 

А., Людмила Григорьевна Павлова Л. Г. - 2-е изд., перераб. и доп. - Ростов-на- 
Дону : МарТ, 2001. - 512 с. 

2 

2 Репетитор по русскому языку. Орфография. Пунктуация. Культура речи : учебное 

пособие / В. И. Миняева ; Уральский государственный горный университет. - 5-е 

изд., испр. и доп. - Екатеринбург : УГГУ, 2007. - 239 с. 

20 

3 Фразеологизмы в русской речи: словарь / Мелерович А. М., Мокиенко В. М. - 
Москва : Русские словари, 1997. - 864 с. - Библиогр.: с. 855-863. 

1 

4 Большакова Л.И. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.И. Большакова, А.А. Мирсаитова. — Электрон. текстовые данные. — 

Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический 

университет, 2015. — 70 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29876.html 

Электронный 

ресурс 

5 Стилистика русского языка: учебное пособие / Е. С. Меленскова ; Уральский 

государственный горный университет. - Екатеринбург : УГГУ, 2011. - 86 с. 

27 

 

8.3 Справочно-библиографические и периодические издания 
Журнал «Русская речь» 

Журнал «Русский язык». Культура речи. 
Культура устной и письменной речи делового человека: справочник-практикум [для самообразования] / 

Н. С. Водина [и др.]. - 17-е изд.18-е изд. - Москва: Флинта; Москва: Наука, 2012. - 320 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Национальный корпус русского языка: http:/www.ruscorpora.ru/ 

Полнотекстовая библиотека по гуманитарным дисциплинам: http://www.gumer.info/ 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно 

сориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, интернет-источников 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Microsoft Office Standard 2013 

2. Microsoft Windows 8 Professional 
 

Информационные справочные системы 

ИПС «КонсультантПлюс»; 

ИСС «Академик» https://dic.academic.ru «Словари и энциклопедии». 
 

 

Базы данных 

Scopus: база данных рефератов и цитирования 

https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri 

http://www.iprbookshop.ru/29876.html
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gumer.info/
https://dic.academic.ru/
https://www.scopus.com/customer/profile/display.uri
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Е-library: электронная научная библиотека: https://elibrary.ru 
 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: 

- специальные помещения, укомплектованные специализированной мебелью, и 

представляющие собой: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа; 

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- аудитории для самостоятельной работы. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Основы бережливого производства 

 

Трудоемкость дисциплины: 44 часа. 

Форма промежуточной аттестации – зачет 

Цель дисциплины: способностей организовывать собственную деятельность, вы-

бирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, вооружение сту-

дентов знаниями современных процессов управления предприятием; применение получен-

ных знаний и навыков для решения практических задач при проведении проектов построе-

ния бережливого предприятия. 

Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины: 

общие 

- использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, 

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 

02); 

- содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действо-

вать в чрезвычайных ситуациях (ОК 07). 

 

Результат изучения дисциплины: 

Уметь: 

- правильно понимать и обосновывать необходимость экологической безопасности 

во всех сферах деятельности, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений, самостоятельно при-

нимать решения на основе проведенных исследований, определять, формулировать про-

блему и находить пути ее решения; 

- применять навыки обоснования устойчивости природных систем, выбирать опти-

мальные природоохранные технологии; 

- применять навыки расчетов нормативов допустимого воздействия предприятий на 

окружающую среду; 

- обосновывать применение экономических механизмов в природопользовании, при-

менять экономические расчеты для установления эффективности инструментов управления 

природопользованием; 

Знать: 

- природу процесса принятия решений в области бережливого производства; 

- основы природопользования, основные понятия, определения и современные про-

блемы природопользования, особенности взаимоотношения общества и природы, прин-

ципы и методы рационального природопользования; 

- факторы, влияющие на процесс принятия решение; 

- понятия, категории, определения; систему экономических показателей, характеризу-

ющих деятельность организаций (предприятий); 

- условия и принципы функционирования предприятий в условиях рыночной эконо-

мики; 

- методы определения и рационального использования производственных ресурсов; 

- принципы управления хозяйственной деятельностью на предприятии. 

 

 

  



 4 

1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения учебной дисциплины является: знакомство студентов с теорией и 

методологией бережливого производства, практикой использования его методов, формиро-

вание и развитие знаний, умений и навыков использования данных методов при решении 

профессиональных задач (в соответствии с видом профессиональной деятельности). 

Задачи дисциплины:   

- приобретение знаний и представлений о системе и технологии «бережливого про-

изводства»; 

- расширение кругозора по проблеме организации бережливого производства и 

управления на основе бережливого подхода; 

- выявление проблем для дальнейшего самостоятельного изучения и внедрения бе-

режливого подхода для повышения эффективности деятельности своей будущей профес-

сии; 

- формирование умений и навыков самостоятельной работы с учебной и научной ли-

тературой; 

- подготовка творческих и критически мыслящих обучающихся, обладающих береж-

ливым мышлением и умеющих применять знания бережливого подхода на практике и в 

своей будущей профессиональной деятельности 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Результатом освоения дисциплины является формирование у обучающихся следую-

щих компетенций:  

общих 

- использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации, 

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности (ОК 

02); 

- содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях (ОК 07). 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 
Код  

ОК, ПК 

Умения Знания 

ОК 02 

ОК 07 

- правильно понимать и обосновывать необ-

ходимость экологической безопасности во 

всех сферах деятельности, систематизиро-

вать, анализировать и грамотно использо-

вать практический материал для иллюстра-

ций теоретических положений, самостоя-

тельно принимать решения на основе про-

веденных исследований, определять, фор-

мулировать проблему и находить пути ее 

решения; 

- применять навыки обоснования устойчи-

вости природных систем, выбирать опти-

мальные природоохранные технологии; 

- применять навыки расчетов нормативов 

допустимого воздействия предприятий на 

окружающую среду; 

- обосновывать применение экономических 

механизмов в природопользовании, приме-

нять экономические расчеты для установле-

ния эффективности инструментов управле-

ния природопользованием 

- природу процесса принятия решений в 

области бережливого производства; 

- основы природопользования, основные 

понятия, определения и современные 

проблемы природопользования, 

особенности взаимоотношения общества и 

природы, принципы и методы 

рационального природопользования; 

- факторы, влияющие на процесс принятия 

решение; 

- понятия, категории, определения; 

систему экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

организаций (предприятий); 

- условия и принципы функционирования 

предприятий в условиях рыночной 

экономики; 

- методы определения и рационального 

использования производственных 

ресурсов; 
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- подготавливать аналитические 

материалы для оценки эффективности ме-

роприятий бережливого производства 

- принципы управления хозяйственной 

деятельностью на предприятии; 

- знать основные методы сбора, анализа и 

обработки данных о процессах и потерях, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

 

3 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы бережливого производства» является дисциплиной соци-

ально-гуманитарного цикла учебного плана по специальности 54.02.02 ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО И НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ (ПО ВИДАМ). Направ-

ленность: Художественная обработка металла. 

 

4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

 Трудоемкость 44 часа 

 

Трудоемкость дисциплины Контрольные 

и иные работы  

курсо-

вые ра-

боты 

(про-

екты) 

часы 

Общая 

(мак-

сим.) 

лекции, 

уроки/в 

форме 

практ.по

дготовки 

практ.зан./ 

семи-

нары/в 

форме 

практ.под-

готовки 

лабор.зан консуль-

тации 

СР зачет экз. 

очная форма обучения 

44 32 12 - - - + - - - 

 

5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

5.1 Тематический план изучения дисциплины  

 

Для студентов очной формы обучения: 

№ Тема, раздел 

Контактная работа  

обучающихся с преподавателем 
В т.ч. в 

форме 

практиче-

ской подго-

товки 

Само-

стоя-

тель-

ная ра-

бота 

Коды компе-

тенций и 

личностных 

результа-

тов (при 

наличии)  

лек-

ции, 

уроки 

практ. за-

нят./сем  

лабо-

рат.за-

нят 

1.  Введение в философию и методо-

логию бережливого производства 

4 2     

2.  Инструменты бережливого произ-

водства 

6 2     

3.  История возникновения систем 

бережливого производства. 

4 2     

4.  Виды потерь и методы их устране-

ния 

4 2     

5.  Затраты на качество и потери 6 2     

6.  Проектирование работ по внедре-

нию систем бережливого произ-

водства 

8 2     

 ИТОГО 32 12     
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5.2 Содержание учебной дисциплины 

  

Тема 1: Введение в философию и методологию бережливого производства.  

Пирамида качества, предпосылки формирования концепции бережливого производства. 

Японский опыт разработки, внедрения, совершенствования систем управления качества. 

ГОСТ Р ИСО 56020-2014 Бережливое производство. Положения и словарь. Принципы и 

концепция системы БП. Система ДАО Тойота: 14 принципов менеджмента компании 

 

Тема 2: Инструменты бережливого производства. 

Системы Канбан, «Точно вовремя», ячеистое и поточное производство, визуализация, си-

стема 5С, стандартизация, уход за оборудованием, быстрая переналадка оборудования. 

 

Тема 3: История возникновения систем бережливого производства.  

Бережливое производство как способ повышения эффективности деятельности. Ключевые 

факторы успеха для внедрения бережливого производства. Другие современные техноло-

гии повышения эффективности. 

 

Тема 4: Виды потерь и методы их устранения. 

Виды потерь, их источники и способы их устранения. Потери: перепроизводство, лишние 

движения, ненужная транспортировка, излишние запасы, избыточная обработка, ожидание, 

переделка/ брак. Система 3М: Муда, Мури, Мура. Управление рабочим пространством. 

 

Тема 5: Затраты на качество и потери.  

Виды затрат на качество. Модель Джурана-Фейгенбаума. Метод Кросби. Затраты на про-

цесс: конформные и неконформные затраты. Концепция всеобщего блага для общества (по 

Г. Тагути). 

 

Тема 6: Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства. 

Современные методы повышения эффективности организации производства. Суть и 

принципы бережливого производства. Опыт отечественных и зарубежных предприятий по 

внедрению бережливого производства. 

 

5.3 Содержание практических (семинарских) занятий  

 

Тема 1: Введение в философию и методологию бережливого производства.  

Форма проведения занятия – опрос, практическое занятие. 

Основные вопросы:  

1. Установление соответствия между требованиями ГОСТ Р ИСО 56020-2014 Бережливое 

производство. Положения и словарь и принципами производственной системы Тойота. 

 

Тема 2: Инструменты бережливого производства. 

Форма проведения занятия – опрос, практическое занятие. 

Основные вопросы: 

1. Организация потоков создания ценностей. 

2. Организация производственной среды. 

 

Тема 3: История возникновения систем бережливого производства.  

Форма проведения занятия – опрос, практическое занятие. 

Основные вопросы: 

1. Бережливое производство: история и современность. 

2. Бережливая компания как система: организация и управление. 
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Тема 4: Виды потерь и методы их устранения. 

Форма проведения занятия – опрос, практическое занятие. 

Основные вопросы: 

1. Анализ и выбор наиболее эффективных решений по устранению потерь с использова-

нием диаграммы Исикавы, диаграммы Парето, метода «5 Почему», оценки сложности и эф-

фективности предложенных мероприятий. 

 

Тема 5: Затраты на качество и потери.  

Форма проведения занятия – опрос, практическое занятие. 

Основные вопросы: 

1. Анализ производственного или технологического процесса, выявление и расчет затрат на 

качество по различным категориям. 

 

Тема 6: Проектирование работ по внедрению систем бережливого производства. 

Форма проведения занятия – опрос, практическое занятие. 

Основные вопросы: 

1. Стандартизация деятельности. 

2. Обслуживание оборудования. 

3. Быстрая переналадка оборудования. 

 

Консультации 

Формы проведения консультаций: индивидуальные и (или) групповые. 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 
Для организации самостоятельной работы обучающихся по изучению дисциплины кафедрой подготовлены 

Методические указания по организации самостоятельной работы и задания для обучающихся по 

специальности 54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по 

видам)», направленность: Художественная обработка металла 
. 

 

Обоснование затрат времени на самостоятельную работу обучающихся (СРО) 
 

Суммарный объем часов на СРО очной формы обучения составляет 0 часов. 
 

 

7 ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Оценка результатов обучения осуществляется в ходе текущего и промежуточного 

контроля формирования заявленных компетенций на этапе освоения данной дисциплины. 

Текущий контроль знаний, умений, владений как результат формирования компе-

тенций осуществляется в ходе аудиторных занятий, проводимых по расписанию. 

Формы текущего контроля: доклад с презентацией, практико-ориентированное зада-

ние, анализ экологической ситуации, тест, опрос. 

Аттестация по итогам освоения дисциплины проводится в форме экзамена. 

Билет на экзамен включает в себя: тест, один теоретический вопрос и практик ори-

ентированное задание. 

Для осуществления промежуточной аттестации обучающихся используется ком-

плект оценочных средств по дисциплине.  
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При реализации дисциплины используется балльно-рейтинговая система оценки 

учебной деятельности в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки учебной деятельности (учебном рейтинге) обучающихся в ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный горный университет» (СМК ОД.Пл.04-06.222-2021).  

Распределение баллов в рамках текущего рейтинга и рейтинга промежуточной атте-

стации по учебной дисциплине представлены в комплекте оценочных средств по дисци-

плине. 

Полученные значения учебного рейтинга обучающихся в баллах переводятся в 

оценки, выставляемые по следующей шкале: 

 

Количество баллов Отметка за экзамен/ зачёт с оценкой Отметка о зачёте 

80-100 Отлично  

Зачтено 65-79 Хорошо 

50-64 Удовлетворительно 

0-49 Неудовлетворительно Не зачтено 

 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕ-

ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1 Основная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во экз. 

1 В.И. Мамонов, В.А. Полуэктов, О.А. Кислицина, О.В. Анакин Управление произ-

водственными системами: конспект лекций Новосибирск: Новосибирский государ-

ственный технический университет, 2018. – 76 с.: ил., табл. https://bibliocl 

ub.ru/index.ph p?page=book& id=575102 

Эл. ресурс 

2 Раджу Н., Прабху Д. Бережливые инновации: технологии умных затрат М.: Олимп-

Бизнес, 2017. – 416 с. http://biblioclu b.ru/index.php? page=book&id =494951 

Эл. ресурс 

3 Лайкер Д., Трахилис Й. Лидерство на всех уровнях бережливого производства М.: 

Альпина Паблишер, 2018. – 335 с. http://biblioclu b.ru/index.php? page=book&id 

=495616 

Эл. ресурс 

4 Адлер Ю. Канбан и «точно вовремя» на Toyota: менеджмент начинается на рабочем 

месте М.: Альпина Паблишер, 2016. – 214 с. http://biblioclu b.ru/index.php? 

page=book&id =279471 

Эл. ресурс 

 

8.2 Дополнительная литература 

 
№ п/п Наименование Кол-во экз. 

1 Антонова И.И. Бережливое производство: системный подход к его внедрению на 

предприятиях Республики Татарстан Казань: Познание (Институт ЭУП), 2013. – 

176 с.: ил., табл. https://bibliocl ub.ru/index.ph p?page=book &id=257764 

Эл. ресурс 

2 Троянова Е.Н. Экономика и управление: организация производственных процес-

сов на предприятиях электромашиностроения: учебное пособие Новосибирск: 

Новосибирский государственный технический университет, 2017. – 220 с.: табл., 

граф., схем., ил. https://bibliocl ub.ru/index.ph p?page=book &id=573953 

Эл. ресурс 

 

8.3 Справочно-библиографические и периодические издания 

1. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометри-

ческая) база данных Web of Science - https://apps.webofknowledge.com Научная электронная 

библиотека - www.elibrary.ru  

2. База данных ScienceDirect содержит более 1500 журналов издательства Elsevier, среди 

них издания по экономике и эконометрике, бизнесу и финансам, социальным наукам и 

http://www.elibrary.ru/
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психологии, математике и информатике. Коллекция журналов Economics, Econometrics and 

Finance - https://www.sciencedirect.com/#open-access  

3. Открытый портал LeanZone.ru: бережливое производство и бережное управление - 

http://www.leanzone.ru/ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО - ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ,  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ  

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-

ограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 

(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде уни-

верситета (http://edgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуни-

кационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне ее. При изучении 

дисциплины «Основы бережливого производства» обучающимся рекомендуется использо-

вание следующих Интернет – ресурсов:  

1. http://www.expert.ru – Рейтингово-аналитический журнал  

2. http://www.finansy.ru/- Сайт "Финансы.RU"  

3. http://alfaseminar.ru/finansovye_stati–Школа бизнеса Альфа - финансовые статьи, эконо-

мический словарь, семинары по финансам.  

4. http://nlr.ru/- Российская национальная библиотека  

5. http://uprav.ru/ - Каталог бизнес-тренингов и семинаров.  

6. http:// www.urait.ru - Электронно-библиотечная система "ЮРАЙТ"  

7.http://www.finansy.ru/ - Экономика и финансы-публикации, статьи, обзоры, аналитика, 

прогнозы.  

 

 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ  

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Алгоритм работы студентов для качественного усвоения дисциплины включает в 

себя следующие действия: 

1. Изучение рабочей программы дисциплины, что позволит правильно сориентиро-

ваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны преподавателя. 

2. Посещение и конспектирование лекций. 

3. Обязательная подготовка к практическим/семинарским/, лабораторным занятиям. 

4. Изучение основной и дополнительной литературы, нормативных правовых актов, 

интернет-источников. 

5. Выполнение всех видов самостоятельной работы. 

 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Microsoft Windows 8 Professional 

Microsoft Office Standard 2013  
 

 

 

 

 

http://www.leanzone.ru/


 10 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием матери-

ально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий обуча-

ющихся, предусмотренных программой учебной дисциплины, соответствующей действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам, включающей: помещение каби-

нета удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2.2821-10).  

В кабинете имеются посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место 

преподавателя; ноутбук, мультимедийный проектор и экран. 

 

13 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ДЛЯ 

ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Освоение дисциплины для обучающихся с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано с учётом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения. 

При реализации данной дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии (в том числе дистанционные) с учётом их адаптации для обучающихся с инвалид-

ностью и ограниченными возможностями здоровья в зависимости от вида и характера огра-

ниченных возможностей здоровья обучающихся. 

Образовательные технологии используются во всех основных видах учебной работы 

по дисциплине (контактная работа, самостоятельная работа, индивидуальная работа), адап-

тируются с учётом способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению учеб-

ного материала, имеющегося индивидуального социально-образовательного опыта обуча-

ющихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

При реализации дисциплины конкретные формы и виды самостоятельной и индиви-

дуальной работы обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоро-

вья устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной и индивиду-

альной работы обучающихся с инвалидностью и обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется с учётом их способностей, особенностей восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и с инвалид-

ностью при необходимости обеспечиваются печатными и (или) электронными образова-

тельными ресурсами (учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы 

и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обу-

чающихся. 
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Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации (кон-

кретные формы и процедуры) для обучающихся с инвалидностью и ограниченными воз-

можностями здоровья по дисциплине устанавливается ФГБОУ ВО «УГГУ» самостоятельно 

с учётом ограничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, опреде-

лённые в локальных актах университета. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями здоровья при необходимости устанавливается с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости предусматри-

вается увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации, а также предостав-

ляется дополнительное время для подготовки ответа в ходе промежуточной аттестации. 

При необходимости промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Возможно установление индивидуальных графиков проведения текущего контроля успева-

емости и прохождения промежуточной аттестации. 

Учебно-методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации предоставляются в формах с учётом особенностей их психо-

физического развития, индивидуальных возможностей к восприятию информации. 

Освоение дисциплины и проведение процедуры оценивания результатов обучения 

обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья предусматри-

вает (в случае необходимости) использование специальных технических средств, необхо-

димых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предо-

ставлены университетом, могут использоваться собственные технические средства. 

Каждый обучающийся из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья в течение всего периода обучения при необходимости будет обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной 

среде УГГУ с использованием специальных технических и программных средств, содержа-

щей электронные образовательные ресурсы, перечисленные в данной рабочей программе 

дисциплины и иметь доступ к необходимому программному обеспечению, адаптирован-

ному для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья. 
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