
Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

проректор по учебной работе 

___________М.Ю. Соловьев 

«____»______________ 2023 г. 
 

 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 
К.М.07.01 Методика обучения и воспитания в области технологии 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 
44.03.01 Педагогическое образование 

 (профиль Технологическое образование) 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

Разработчик: 
старший преподаватель кафедры  
дополнительного образования     Н.А. Глазкова 

 

 

Утверждена на заседании 

кафедры физики и информационных технологий  
«27» апреля 2023 г. 
Протокол № 9 

И.о. зав. кафедрой        Д.А. Личак



 2  

1. Цели и задачи дисциплины: 
            Целью является методическая подготовка будущих бакалавров технологического 
образования в педагогической работе по предмету технология в общеобразовательной школе и 
в системе дополнительного образования. 
           Основными задачами курса являются:  
- понимание содержания разделов и модулей образовательной деятельности «Технология»; 
- овладение навыками работы по организации, планированию и материальному обеспечению 
занятий по технологии, разработке учебно-методической документации; 
- овладение навыками проведения воспитательной работы с учащимися на уроках технологии 
и предпринимательства; 
-  развитие умений организации и проведению внеклассной и общественно-полезной работы 
по технологии, соединению обучения с производительным трудом.  
 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 
имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Осуществляет 
целеполагание в ситуации решения 
профессиональной проблемы.  
УК-2.2. Формирует нормативно-

правовую основу для подбора 
решений поставленной 
профессиональной задачи.  
УК-2.3. Определяет ресурсную 
базу, обеспечивающую достижение 
запланированного результата.  
УК-2.6. Оценивает потенциальные 
риски и ограничения 

своих действий в рамках 
достижения поставленной цели 

Лабораторная 
работа, 
практическая 
работа 

ОПК-2 . Способен 

участвовать в 

разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, 
разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационнокоммуни
кационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Проектирует программу 
учебной дисциплины 

по преподаваемому предмету в 
соответствии с 

требованиями к ее разработке и 
реализации 

ОПК-2.4. Проектирует учебные 
занятия на основе 

требований федеральных 
государственных 

образовательных стандартов и 
основной 

общеобразовательной программы, 
истории и места 

преподаваемого предмета в 
мировой культуре и науке 

Лабораторная 
работа, 
практическая 
работа 
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ОПК-3. 

Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

ОПК-3.2. Решает 
профессиональные задачи, 
связанные с 

использованием специальных 
подходов к обучению в 

целях включения в 
образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными 

потребностями в образовании: 
обучающихся, 
проявивших выдающиеся 
способности; обучающихся, для 
которых русский язык не является 
родным; 
обучающимися с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

ОПК-3.4. Планирует совместную и 
индивидуальную 

учебную и воспитательную 
деятельность на основе 

методики преподавания, 
деятельностного подхода, 
приемов современных 
педагогических технологий, 
требований федеральных 
государственных 

образовательных стандартов 

Лабораторная 
работа, 
практическая 
работа 

ОПК-4. 

Способен 

осуществлять 

духовнонравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Формулирует 
воспитательные цели, 
способствующие развитию 
обучающихся, независимо от 

их способностей и характера 

ОПК-4.2 Проектирует ситуации и 
события, 
развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и 
ценностные ориентации 

ребенка) 

Лабораторная 
работа, 
практическая 
работа 

ОПК-5. 
Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

результатов 

образования 

обучающихся, 
выявлять и 

корректировать 

трудности в 

обучении 

ОПК-5.2. Планирует свои действия 
по контролю и 

оценке формирования результатов 
образования 

обучающихся и объективному 
анализу полученных 

результатов 

Лабораторная 
работа, 
практическая 
работа 
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ПК-1 

Способен 

разрабатывать 

и реализовать 

учебные и 

развивающие 

занятия для 

детей, в том 

числе с 

особыми 

потребностями 

в образовании 

в рамках 

основных и 

дополнительны 

х  образовательных 
программ 

ПК-1.1. Объективно 

оценивает возможности 

обучающихся 

ПК-1.2. Определяет у детей 

наличие особых 

потребностей в 

образовании 

ПК-1.3. Подбирает подходы 

к обучению в соответствии 

с особенностями 

контингента обучающихся 

ПК-1.4. Подбирает средства 

обучения на основе анализа 

их развивающего 

потенциала 

ПК-1.5. Демонстрирует 

готовность использовать 

средства индивидуализации 

при разработке и 

реализации учебных и 

развивающих занятий 

Лабораторная 
работа, 
практическая 
работа 

ПК-2 

Способен 

организовывать 

различные 

виды 

внеурочной 

деятельности: 
игровую, 
учебноисследовательс 

кую, 
художественно 

- 

продуктивную, 
культурнодосуговую с 

учетом 

возможностей 

образовательно 

й организации, 
места 

жительства и 

историкокультурного 

своеобразия 

региона 

ПК-2.1. Оценивает 

воспитательный и 

развивающий потенциал 

разных видов внеурочной 

деятельности 

ПК-2.3. Решает организаторские 
задачи, связанные с включением 
обучающихся во внеурочную 
деятельность на основе их 
интересов и потребностей 

ПК-2.4. Владеет способами 

оценивания результатов 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

ПК-2.5. Использует 

возможности 

образовательной 

организации и 

социокультурного 

окружения в организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

 

 

Лабораторная 
работа, 
практическая 
работа 
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ПК-3 

Способен 
организовывать 
образовательную 
деятельность с учетом 
возможностей, 
потребностей, 
достижений 
обучающихся в области 
образования 

ПК-3.1 Владеет способами 
изучения и оценки состояния, 
результатов и эффективности 
организации образовательной 
деятельности обучающихся 

ПК-3.3. Осуществляет 

целеполагание 

образовательной 

деятельности в рамках 

взаимодействия с другими 

участниками 

образовательного процесса 

ПК-3.4. Планирует 

образовательную 

деятельность обучающихся 

на основе диагностики их 

возможностей, 
потребностей, достижений 

и поставленных целей и 

задач 

Лабораторная 
работа, 
практическая 
работа 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  
4 5 6 8 

Контактная работа с преподавателем 
(всего)  

166 54 36 40 36 

В том числе:      

Лекции  48 22  14 12 

Практические занятия (ПЗ) 24    24 

Лабораторная работа 94 32 36 26  

Самостоятельная работа (всего) 194 54 18 14 108 

В том числе:      

Подготовка к лабораторной работе 64 24 8 4 28 

Подготовка к практической работе 130 30 10 10 80 

      

Вид промежуточной аттестации   Зачет с оценкой    

Общая трудоемкость (часов) 360 108 54 54 144 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 9 3 1,5 1,5 4 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общая теория и методика 
обучения школьников 
технологии. 

1.1Концептуальные основы теории и методики 
обучения школьников технологии. 
1.2 Подходы, закономерности и принципы обучения 
технологии. 
1.3 Структура и содержание обучения школьников 
технологии. 
1.4 Дидактические системы технологической 
подготовки школьников. 
1.5 Методы обучения школьников технологии. 
1.6Организационные формы обучения школьников 
технологии. 
1.7Активизация учебной деятельности на занятиях по 
технологии. Проектный метод обучения. 
1.8Основы теории формирования трудовых умений. 
Теория трудовых умений. Формирование знаний, 
умений и навыков при обучении школьников 
технологии и предпринимательству. Методы и средства 
диагностики технологической подготовки учащихся. 
1.9Учебно-материальная база обучения школьников 
технологии. 
1.10Методика применения технических средств 
обучения и новых информационных технологий в 
процессе технологической подготовки школьников. 
1.11Межпредметные связи при обучении школьников 
технологии. 

2 

 

Частные методики обучения 
школьников технологии.  
 

2.1 Методика обучения ручной обработке изделий из 
конструкционных материалов. 
2.2 Методика обучения механической обработке 
изделий из конструкционных материалов. 
2.3 Методика обучения электрорадиотехническим 
работам. 
2.4 Методика обучения созданию изделий из 
текстильных и поделочных материалов. 
2.5 Методика обучения технологии приготовления 
пищи. 
2.6 Методика обучения ведению домашнего хозяйства. 

3 Частные методики обучения 
школьников технологии 
(продолжение). 
 

3.1 Методика обучения основам экономики. 
3.2 Методика обучения основам производства и 
профессионального самоопределения.  
3.3 Методика обучения черчению и графике. 
3.4 Методика обучения электрорадиотех. работам. 
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4 Основы исследовательской 
деятельности в технологии. 

4.1 Структура и содержание исследований по тематике 
выпускных квалификационных работ. 
4.2 Внедрение результатов педагогических 
исследований в практику. Приемы интерпретации 
результатов исследований 

4.3 Моделирование в педагогическом исследовании 

4.4 Работа с источниками информации 

4.5 Теоретические и змпирические методы 
исследования в технологическом образовании 

4.6 Основные характеристики педагогического 
исследования 

4.7 Современное состояние и направления  
развития системы технологического образования 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Практ. 
заняти

я 

Лабор. 
заняти

я 

Самост
. работа 

студ. 
Всего 
часов 

1 Общая теория и методика обучения 
школьников технологии. 22 30 12 68 132 

1.1 Концептуальные основы теории и 
методики обучения школьников 
технологии. 

2 4 2 12 20 

1.2 Подходы, закономерности и принципы 
обучения технологии 

2 2 2 12 18 

1.3 Структура и содержание обучения 
школьников технологии.. 2 4 2 10 18 

1.4 Дидактические системы технологической 
подготовки школьников 

2 2 2 10 16 

1.5 Методы обучения школьников 
технологии. 2 2 2 10 16 

1.6 Организационные формы обучения 
школьников технологии. 2 2 2  6 

1.7 Активизация учебной деятельности на 
занятиях по технологии. Проектный метод 
обучения 

2 2  4 8 

1.8 Основы теории формирования трудовых 
умений 

2 2  2 6 

1.9 Учебно-материальная база обучения 
школьников технологии 

2 4  4 10 

1.10 Методика применения технических 
средств обучения и новых 
информационных технологий  

2 4   6 

1.11 Межпредметные связи при обучении 
школьников технологии 

2 2  4 8 

2 Частные  
методики обучения школьников 
технологии.  

  50 40 90 
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2.1 Методика обучения ручной обработке 
изделий из конструкционных материалов.   10 8 18 

2.2 Методика обучения механической 
обработке изделий из конструкционных 
материалов 

  10 8 18 

2.3 Методика обучения 
электрорадиотехническим работам 

  10 6 16 

2.4 Методика обучения созданию изделий из 
текстильных и поделочных материалов 

  8 6 14 

2.5 Методика обучения технологии 
приготовления пищи 

  8 6 14 

2.6 Методика обучения ведению домашнего 
хозяйства 

  4 6 10 

3 Частные методики обучения 
технологии (продолжение) 14 8 8 50 90 

3.1 Методика обучения основам экономики. 4 2 2 12 24 

3.2 Методика обучения основам производства 
и профессионального самоопределения.  4 2 2 12 22 

3.3 Методика обучения черчению и графике. 4 2 2 12 22 

3.4 Методика обучения 
электрорадиотехническим работам 

2 2 2 14 22 

4 Основы исследовательской 
деятельности в технологии. 
 

12  24 36 72 

 

  4.1 

Современное состояние и направления 
развития системы технологического 
образования. 

2  4 6 12 

4.2 Основные характеристики 
педагогического исследования. 2  4 6 12 

4.3 Работа с источниками информации. 2  4 6 12 

4.4 Теоретические и змпирические методы 
исследования в технологическом 
образовании. 

2  4 6 12 

4.5 Моделирование в педагогическом 
исследовании.   4 6 10 

4.6 Внедрение результатов педагогических 
исследований в практику. Приемы 
интерпретации результатов исследований. 

2   6 8 

4.7 Структура и содержание исследований по 
тематике выпускных квалификационных 
работ. 

2  4  6 

Итого 48 24 94 194 360 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1.  Концептуальные основы теории и 
методики обучения школьников 
технологии. 

Лабораторная работа, практическая работа 

2.  Подходы, закономерности и 
принципы обучения технологии 

Лабораторная работа, практическая работа 

3.  Структура и содержание обучения 
школьников технологии.. 

Лабораторная работа, практическая работа 

4.  Дидактические системы 
технологической подготовки 
школьников 

Лабораторная работа, практическая работа 

5.  Методы обучения школьников 
технологии. 

Лабораторная работа, практическая работа 

6.  Активизация учебной 
деятельности на занятиях по 
технологии. Проектный метод 
обучения 

Лабораторная работа, практическая работа 

7.  Основы теории формирования 
трудовых умений 

Практическая работа 

8.  Учебно-материальная база 
обучения школьников технологии 

Практическая работа 

9.  Межпредметные связи при 
обучении школьников 
технологии 

Практическая работа 

10.  Методика обучения ручной 
обработке изделий из 
конструкционных материалов. 

Практическая работа 

11.  Методика обучения механической 
обработке изделий из 
конструкционных материалов 

Практическая работа 

12.  Методика обучения 
электрорадиотехническим работам 

Практическая работа 

13.  Методика обучения созданию 
изделий из текстильных и 
поделочных материалов 

Практическая работа 

14.  Методика обучения технологии 
приготовления пищи 

Практическая работа 

15.  Методика обучения ведению 
домашнего хозяйства 

Практическая работа 

16.  Методика обучения ручной 
обработке изделий из 
конструкционных материалов. 

Практическая работа 

17.  Методика обучения основам 
экономики. 

Практическая работа 

18.  Методика обучения основам 
производства и 
профессионального 
самоопределения.  

Лабораторная работа, практическая работа 

19.  Методика обучения черчению и 
графике. 

Лабораторная работа, практическая работа 

20.  Методика обучения 
электрорадиотехническим работам 

Лабораторная работа, практическая работа 
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21.  Современное состояние и 
направления развития системы 
технологического образования. 

Лабораторная работа, практическая работа 

22.  Основные характеристики 
педагогического исследования. 

Практическая работа 

23.  Работа с источниками 
информации. 

Практическая работа 

24.  Теоретические и змпирические 
методы исследования в 
технологическом образовании. 

Практическая работа 

25.  Моделирование в педагогическом 
исследовании. 

Практическая работа 

26.  Внедрение результатов 
педагогических исследований в 
практику. Приемы интерпретации 
результатов исследований. 

Практическая работа 

27.  Структура и содержание 
исследований по тематике 
выпускных квалификационных 
работ. 

Практическая работа 

 

6.2 Примерная тематика рефератов: 
Не предусмотрено  
 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Концептуальные основы теории и методики 
обучения школьников технологии. 

Лабораторная работа, 
практическая работа 

УК-2, ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-3 
Подходы, закономерности и принципы 
обучения технологии 

Лабораторная работа, 
практическая работа 

УК-2, ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-2, ПК-3 
Структура и содержание обучения 
школьников технологии.. 

Лабораторная работа, 
практическая работа 

УК-2, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-2, ПК-3 
Дидактические системы технологической 
подготовки школьников 

Лабораторная работа, 
практическая работа 

УК-2, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1,  
Методы обучения школьников технологии. Лабораторная работа, 

практическая работа 

, ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 
Активизация учебной деятельности на 
занятиях по технологии. Проектный метод 
обучения 

Лабораторная работа, 
практическая работа 

УК-2, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Основы теории формирования трудовых 
умений 

Практическая работа ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Учебно-материальная база обучения 
школьников технологии 

Практическая работа УК-2, ОПК-2,  

Межпредметные связи при обучении 
школьников технологии 

Практическая работа ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Методика обучения ручной обработке 
изделий из конструкционных материалов. 

Практическая работа УК-2, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1,  



 11  

Методика обучения механической 
обработке изделий из конструкционных 
материалов 

Практическая работа УК-2, ПК-2, ПК-3 

Методика обучения 
электрорадиотехническим работам 

Практическая работа УК-2, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1,  
Методика обучения созданию изделий из 
текстильных и поделочных материалов 

Практическая работа ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3 

Методика обучения технологии 
приготовления пищи 

Практическая работа УК-2, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5,ПК-3 
Методика обучения ведению домашнего 
хозяйства 

Практическая работа УК-2, ОПК-2, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3 
Методика обучения ручной обработке 
изделий из конструкционных материалов. 

Практическая работа ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 
Методика обучения основам экономики. Практическая работа УК-2, ОПК-2, ОПК-4, 

ПК-3 
Методика обучения основам производства 
и профессионального самоопределения.  

Лабораторная работа, 
практическая работа 

УК-2, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-3 
Методика обучения черчению и графике. Лабораторная работа, 

практическая работа 

УК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-

2, ПК-3 
Методика обучения 
электрорадиотехническим работам 

Лабораторная работа, 
практическая работа 

УК-2, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3 
Современное состояние и направления 
развития системы технологического 
образования. 

Лабораторная работа, 
практическая работа 

ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

Основные характеристики педагогического 
исследования. 

Практическая работа , ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-3 
Работа с источниками информации. Практическая работа УК-2, ПК-2, ПК-3 
Теоретические и змпирические методы 
исследования в технологическом 
образовании. 

Практическая работа ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 

Моделирование в педагогическом 
исследовании. 

Практическая работа  ОПК-4, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3 
Внедрение результатов педагогических 
исследований в практику. Приемы 
интерпретации результатов исследований. 

Практическая работа УК-2, ОПК-2, ОПК-4, 

ОПК-5, ПК-3 

Структура и содержание исследований по 
тематике выпускных квалификационных 
работ. 

Практическая работа УК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-

2, ПК-3 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 
практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 
результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 
участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 
сложности заданий). 

На каждом практическом занятии проводится текущий контроль (тест) – максимальный 
балл – 5. Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 
от сложности заданий). 

 



 12  

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 
практических   занятий  

0,5 7 

Итого 0,5 7 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Концептуальные основы теории и 
методики обучения школьников 
технологии. 

0,5 8 

Подходы, закономерности и принципы 
обучения технологии 

0,5 8 

Структура и содержание обучения 
школьников технологии.. 

0,5 8 

Дидактические системы технологической 
подготовки школьников 

0,5 8 

Методы обучения школьников 
технологии. 

0,5 8 

Организационные формы обучения 
школьников технологии. 

0,5 8 

Активизация учебной деятельности на 
занятиях по технологии. Проектный 
метод обучения 

0,5 8 

Основы теории формирования трудовых 
умений 

0,5 8 

Учебно-материальная база обучения 
школьников технологии 

0,5 8 

Методика применения технических 
средств обучения и новых 
информационных технологий  

0,5 8 

Межпредметные связи при обучении 
школьников технологии 

0,5 8 

Методика обучения ручной обработке 
изделий из конструкционных материалов. 

0,5 8 

Методика обучения механической 
обработке изделий из конструкционных 
материалов 

0,5 8 

Методика обучения 
электрорадиотехническим работам 

0,5 8 

Методика обучения созданию изделий из 
текстильных и поделочных материалов 

0,5 8 

Методика обучения технологии 
приготовления пищи 

0,5 8 

Методика обучения ведению домашнего 
хозяйства 

0,5 8 

Методика обучения основам экономики. 0,5 8 
Методика обучения основам 
производства и профессионального 
самоопределения.  

0,5 8 

Методика обучения черчению и графике. 0,5 8 
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Методика обучения 
электрорадиотехническим работам 

0,5 8 

Современное состояние и направления 
развития системы технологического 
образования. 

0,5 8 

Основные характеристики 
педагогического исследования. 

0,5 8 

Работа с источниками информации. 0,5 8 
Теоретические и змпирические методы 
исследования в технологическом 
образовании. 

0,5 8 

Моделирование в педагогическом 
исследовании. 

0,5 8 

Внедрение результатов педагогических 
исследований в практику. Приемы 
интерпретации результатов 
исследований. 

0,5 8 

Структура и содержание исследований по 
тематике выпускных квалификационных 
работ. 

0,5 8 

Итого   

Всего в семестре  14 224 

Промежуточная аттестация   

ИТОГО 238 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 145 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий  
 

Вариант 1 

Анализ программы по технологии для начальной школы 

ВОПРОСЫ 

1 Каковы представления современной науки о цели, задачах, содержании 

и структуре технологического образования  в школе в начальном звене? 

2 Особенности содержания и построения программ по технологии для 

Начальных классов. 
3 Охарактеризуйте проблемы, связанные с содержанием школьных 

программ по технологии. 
4 Зачем необходим государственный образовательный стандарт по 

технологии ? 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1 Проанализируйте программы по технологии для начальных классов 

(по указанию преподавателя). 
 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 
Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 
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7.1.4. Лабораторная работа  
Лабораторная работа - совокупный «продукт». Лабораторная работа реализует контролирующую 
функцию. 
Виды лабораторной работы: 
1. Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний, получение информации о 
характере познавательной деятельности, об уровне самостоятельности и активности учащихся в 
учебном процессе, об эффективности методов, форм и способов учебной деятельности. Различают к.р. 
текущие и экзаменационные; письменные, графические, практиче6ские; фронтальные и 
индивидуальные. Определенное место занимает программированный опрос, суть которого предъявить 
всем учащимся стандартные требования; 
2. Индивидуальное домашнее задание – форма самостоятельной работы учащихся с целью повторения, 
закрепления и углубления знаний, полученных на уроке, а также для подготовки к восприятию нового 
учебного материала, а иногда и для самостоятельного решения посильной самостоятельной задачи. 
И.д.з. – средство подготовки к самообразованию; 
3. Лабораторная работа – один из видов самостоятельной, практической и исследовательской работы, с 
целью углубления и закрепления теоретических знаний, развитие навыков самостоятельного 
экспериментирования. 

Примеры Лабораторной работы. 

 

Лабораторная работа 
Изучение и анализ литературы по изучаемому разделу 

Цель работы: 
• знакомство с основной учебной и методической литературой по 

технологии; 
• сформировать умения анализировать литературу, подбирать учебный и 

дидактический материал для планирования конкретного занятия; 
Задание 

Познакомьтесь с методическим материалом журнала 

«Школа и 

производство» и материалами учебной литературой для конкретного класса, 
раздела (определяет студент) предмета технология. Осуществите выбор 

материала, который будет использован вами при последующем 

планировании конкретного занятия по технологии. 
Порядок изучения каждого пособия 

1 Изучите полноту изложения учебного материала в учебнике, соответствие 

его требованиям действующей программы по технологии. 
2 Выявите какие вопросы недостаточно освещены в пособии? 

3 Укажите ваши замечания к учебнику в аспекте соответствия его 

требованиям к учебнику. 
4 Определите какие методические разработки по отдельным разделам 

программы 

«Технология», отдельным темам занятий имеются в 

выбранном вами методическом пособии. Какова полнота этих разработок? 

5 Осуществите выбор текстового материала, иллюстраций, которые будете 

использовать на занятии. 
6 Перечислите перечень источников, выбранных вами для использования 

при планировании занятия с указанием их авторов, наименования 

страниц, рисунков, таблиц и т.п. 
7 Письменно ответьте на поставленные вопросы в произвольной форме. 
 

Критерии оценивания 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 

Степень реализации цели и задач работы 2 
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Степень выполнения заданий 1 

Степень сформированности у студентов необходимых умений и навыков 1,5 

Максимальный балл 5 

 

7.1.2 Практическая работа 

Практическая работа - это один видов активной самостоятельной работы учащихся, 
который проводится с применением различных методов, материалов, инструментов, приборов 
и других средств.  

Примеры практических работ:   
Практическая работа №1 

«ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ И 

АНАЛИЗ УЧЕБНИКА ПО ТЕХНОЛОГИИ» 

Задание 

Ориентируясь на дидактические требования к учебникам, 
учитывая функции учебника и педагогические компоненты его со- 

держания, необходимо проанализировать учебник 6 класса по тех- 

нологии по следующей структуре: 
1 Автор, название, год издания. 
2 Структура учебника и нумерация. 
3 Содержание отдельных пунктов учебника: 
а) соответствие по содержанию и объему учебного материала 

Федеральному государственному образовательному стандарту и 

обязательному минимуму содержания образования по технологии; 
б) ставятся ли автором вопросы для самоконтроля; 
4 Анализ практических работ и упражнений учебника: 
а) достаточно практических работ и упражнений для закреп- 

ления теоретического материала и самостоятельной работы; 
б) расположены ли они с нарастанием трудности их решения; 
в) соответствует ли содержание задач целям воспитания учащихся; 
5 Доступным ли языком излагается содержание учебного ма- 

териала; его убедительность; красочность; простота и т.п. Приведи- 

6 Как иллюстрирован учебник (чертежи, рисунки, графики и 

т.п.), их качество и правильность расположения? 

7 Включен ли учебник в список рекомендованных учебников 

МО (и в каком качестве)? 

8 Есть ли материал для внеклассной работы? 

9 Реализованы ли в учебнике межпредметные связи курса 

технологии, если да, то с какими предметами (опишите 2-3 темы)? 

10 Каковы методические отличия учебника от учебников 

других авторов? 

11 Ваше мнение об учебнике. 
 

Практическая №2 

 

«ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНЫХ МЕТОДОВ 
ОБУЧЕНИЯ». 

Задание 

1 Исправьте в предоставленном преподавателем плане- 

конспекте урока неверно сформулированные цели урока. 
2 Выберите тему урока и сформулируйте цели обучения. 
3 Определите методы обучения для соответствующей темы урока. 
4 Дайте обоснование выбранных методов обучения. 
5 Сформулируйте цели урока для следующих тем: 
1 Моделирование швейных изделий. 
2 Бытовые электроприборы. 
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Критерии оценивания 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 

Оформление и соответствие требованиям по оформлению реферативных 
работ  

0,5 

Содержание подробное, соответствует тематике  1 

Умение работать с исследованиями, критической литературой, 
систематизировать и структурировать материал 

1 

Явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений 1 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает  активную работу на 

лекциях и семинарах (выполнение различных видов самостоятельной работы). 
2. Допуск к зачету с оценкой предполагает: 
- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 124 баллов. 
 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявлен

ия 
компетен

ций 

Качественная 

характеристика 

Количеств
енный 

показатель 
(баллы 
БРС) 

Оценка 

Ква
лит
ати
вна

я 

Кванти
тативна

я 
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высокий На высоком уровне способен определять круг задач 
в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имющихся ресурсов 
и ограничений, участвовать в разработке основных 
и дополнительных образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием 
информационнокоммуникационных технологий), 
организовывать совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, осуществлять 
духовнонравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей, 
осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обучении, 
разрабатывать и реализовать учебные и 
развивающие занятия для детей, в том числе с 
особыми потребностями в образовании в рамках 
основных и дополнительных  образовательных 
программ, организовывать различные виды 
внеурочной деятельности: игровую, 
учебноисследовательскую, художественно-

продуктивную, культурнодосуговую с 

учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и 
историкокультурного своеобразия 

региона, образовательную деятельность с учетом 
возможностей, потребностей, достижений 
обучающихся в области образования 

100-92% 

238-219 

баллов 

зач
тен

о 

отличн
о 
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повышен
ный 

Способен с незначительными ошибками 
определять круг задач в рамках поставленной цели 
и выбирать оптимальные способы их решения, 
исходя из действующих правовых норм, имющихся 
ресурсов и ограничений, участвовать в разработке 
основных и дополнительных образовательных 
программ, разрабатывать отдельные их компоненты 
(в том числе с использованием 
информационнокоммуникационных технологий), 
организовывать совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, осуществлять 
духовнонравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей, 
осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обучении, 
разрабатывать и реализовать учебные и 
развивающие занятия для детей, в том числе с 
особыми потребностями в образовании в рамках 
основных и дополнительных  образовательных 
программ, организовывать различные виды 
внеурочной деятельности: игровую, 
учебноисследовательскую, художественно-

продуктивную, культурнодосуговую с 

учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и 
историкокультурного своеобразия 

региона, образовательную деятельность с учетом 
возможностей, потребностей, достижений 
обучающихся в области образования 

91-71% 

217-169 

баллов 

зач
тен

о 

хорошо 
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базовый Способен с ошибками определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из 
действующих правовых норм, имющихся ресурсов 
и ограничений, участвовать в разработке основных 
и дополнительных образовательных программ, 
разрабатывать отдельные их компоненты (в том 
числе с использованием 
информационнокоммуникационных технологий), 
организовывать совместную и индивидуальную 
учебную и воспитательную деятельность 
обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными потребностями, в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, осуществлять 
духовнонравственное воспитание обучающихся на 
основе базовых национальных ценностей, 
осуществлять контроль и оценку формирования 
результатов образования обучающихся, выявлять и 
корректировать трудности в обучении, 
разрабатывать и реализовать учебные и 
развивающие занятия для детей, в том числе с 
особыми потребностями в образовании в рамках 
основных и дополнительных  образовательных 
программ, организовывать различные виды 
внеурочной деятельности: игровую, 
учебноисследовательскую, художественно-

продуктивную, культурнодосуговую с 

учетом возможностей образовательной 
организации, места жительства и 
историкокультурного своеобразия 

региона, образовательную деятельность с учетом 
возможностей, потребностей, достижений 
обучающихся в области образования 

70-55% 

167 – 130 

баллов 

зач
тен
о 

удовлет
ворител
ьно 

низкий Не проявляет должного уровня компетенций 54 и ниже 
% 

128 баллов 
и ниже 

не 
зач
тен
о 

неудовл
етворит
ельно 

  

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК 

Практическая работа 
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УК-2.1. 

Осуществляет 
целеполагание в 
ситуации решения 
профессиональной 
проблемы.  
УК-2.2. Формирует 
нормативно-

правовую основу 
для подбора 
решений 
поставленной 
профессиональной 
задачи.  
УК-2.3. Определяет 
ресурсную базу, 
обеспечивающую 
достижение 
запланированного 
результата.  
УК-2.6. Оценивает 
потенциальные 
риски и 
ограничения 

своих действий в 
рамках достижения 
поставленной цели 

 

ОПК-2.1. Проектирует программу учебной 
дисциплины 

по преподаваемому предмету в соответствии с 

требованиями к ее разработке и реализации 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на 
основе 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, истории и 
места 

преподаваемого предмета в мировой культуре 
и науке 

ОПК-3.2. Решает профессиональные задачи, 
связанные с 

использованием специальных подходов к 
обучению в 

целях включения в образовательный процесс 
всех 

обучающихся, в том числе с особыми 
образовательными 

потребностями в образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности; 
обучающихся, для которых русский язык не 
является родным; 
обучающимися с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

ОПК-3.4. Планирует совместную и 
индивидуальную 

учебную и воспитательную деятельность на 
основе 

методики преподавания, деятельностного 
подхода, 
приемов современных педагогических 
технологий, 
требований федеральных государственных 

ОПК-4.1. Формулирует воспитательные цели, 
способствующие развитию обучающихся, 
независимо от 

их способностей и характера 

ОПК-4.2 Проектирует ситуации и события, 
развивающие эмоционально-ценностную 
сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные 
ориентации 

ребенка) 
ОПК-5.2. Планирует свои действия по 
контролю и 

оценке формирования результатов образования 

обучающихся и объективному анализу 
полученных 

результатов 

ПК-1.2. Определяет у 
детей 

наличие особых 

потребностей в 

образовании 

ПК-1.3. Подбирает 
подходы 

к обучению в соответствии 

с особенностями 

контингента обучающихся 

ПК-1.4. Подбирает 
средства 

обучения на основе 
анализа 

их развивающего 

потенциала 

ПК-1.5. Демонстрирует 

готовность использовать 

средства 
индивидуализации 

при разработке и 

реализации учебных и 

развивающих занятий 

ПК-2.5. Использует 

возможности 

образовательной 

организации и 

социокультурного 

окружения в организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

ПК-3.4. Планирует 

образовательную 

деятельность 
обучающихся 

на основе диагностики их 

возможностей, 
потребностей, достижений 

и поставленных целей и 

задач 

Лабораторная работа 
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УК-2.2. Формирует 
нормативно-

правовую основу 
для подбора 
решений 
поставленной 
профессиональной 
задачи.  
УК-2.3. Определяет 
ресурсную базу, 
обеспечивающую 
достижение 
запланированного 
результата.  
УК-2.6. Оценивает 
потенциальные 
риски и 
ограничения 

своих действий в 
рамках достижения 
поставленной цели 

ОПК-2.1. Проектирует программу учебной 
дисциплины 

по преподаваемому предмету в соответствии 
с 

требованиями к ее разработке и реализации 

ОПК-2.4. Проектирует учебные занятия на 
основе 

требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, истории и 
места 

преподаваемого предмета в мировой 
культуре и науке 

ОПК-5.2. Планирует свои действия по 
контролю и оценке формирования 
результатов образования 

обучающихся и объективному анализу 
полученных 

результатов 

ПК-1.2. Определяет у детей 

наличие особых 

потребностей в 

образовании 

ПК-1.3. Подбирает подходы 

к обучению в соответствии 

с особенностями 

контингента обучающихся 

ПК-1.4. Подбирает средства 

обучения на основе анализа 

их развивающего 

потенциала 

ПК-1.5. Демонстрирует 

готовность использовать 

средства индивидуализации 

при разработке и 

реализации учебных и 

развивающих занятий 

ПК-2.1. Оценивает 

воспитательный и 

развивающий потенциал 

разных видов внеурочной 

деятельности 

ПК-2.4. Владеет способами 

оценивания результатов 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

ПК-2.5. Использует 

возможности 

образовательной 

организации и 

социокультурного 

окружения в организации 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

ПК-3.1 Владеет способами 
изучения и оценки 
состояния, результатов и 
эффективности организации 
образовательной 
деятельности обучающихся 

ПК-3.3. Осуществляет 

целеполагание 

образовательной 

деятельности в рамках 

взаимодействия с другими 

участниками 

образовательного процесса 

ПК-3.4. Планирует 

образовательную 

деятельность обучающихся 

на основе диагностики их 

возможностей, 
потребностей, достижений 

и поставленных целей и 

задач 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Описание оценочного средства 
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«Устный ответ» 

Устный ответ – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  
Оценочное средство «Устный ответ» носит комплексный характер и может быть 
использовано для определения уровня проявления всех компонентов компетенции: знаний, 
умений, владений (опыта выполнения определенных действий). 
Для того чтобы уровень проявления компетенции можно было выявить у студента в процессе 
проведения беседы, целесообразно перед началом беседы выполнить анализ целей, задач и 
ожидаемых результатов. Во время представления беседы оцениваются знания и кругозор 
студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 
коммуникативные навыки, способность студента правильно сформулировать задачу, находить 
современный материал и использовать разные источники информации, умение выражать свою 
точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии. 
 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  
Балл 

Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессиональной 
проблемы.  
Формирует нормативно-правовую основу для подбора решений 
поставленной профессиональной задачи.  
Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 
запланированного результата.  
Оценивает потенциальные риски и ограничения 

своих действий в рамках достижения поставленной цели 

0,5 

Проектирует программу учебной дисциплины по преподаваемому 
предмету в соответствии с требованиями к ее разработке и реализации 

Проектирует учебные занятия на основе требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы, истории и места преподаваемого 
предмета в мировой культуре и науке 

0,25 

Решает профессиональные задачи, связанные с использованием 
специальных подходов к обучению в целях включения в образовательный 
процесс всех обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности; обучающихся, для которых русский язык не является 
родным; обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Планирует совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность на основе методики преподавания, деятельностного 
подхода, приемов современных педагогических технологий, требований 
федеральных государственных образовательных стандартов 

0,25 

Формулирует воспитательные цели, способствующие развитию 
обучающихся, независимо от их способностей и характера 

Проектирует ситуации и события, развивающие эмоционально-

ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные 
ориентации ребенка) 

0,5 

Планирует свои действия по контролю и оценке формирования 
результатов образования обучающихся и объективному анализу 
полученных результатов 

0,5 
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Объективно оценивает возможности обучающихся  
Определяет у детей наличие особых потребностей в образовании 

Подбирает подходы к обучению в соответствии с особенностями 

контингента обучающихся 

Подбирает средства обучения на основе анализа их развивающего 

потенциала 

Демонстрирует готовность использовать средства индивидуализации при 
разработке и реализации учебных и развивающих занятий 

1 

Оценивает воспитательный и развивающий потенциал разных видов 
внеурочной деятельности 

Решает организаторские задачи, связанные с включением обучающихся 
во внеурочную деятельность на основе их интересов и потребностей 

Владеет способами оценивания результатов внеурочной деятельности 
обучающихся 

Использует возможности образовательной организации и 
социокультурного окружения в организации внеурочной деятельности 
обучающихся 

1 

Владеет способами изучения и оценки состояния, результатов и 
эффективности организации образовательной деятельности обучающихся 

Осуществляет целеполагание образовательной деятельности в рамках 
взаимодействия с другими участниками образовательного процесса 

Планирует образовательную деятельность обучающихся на основе 
диагностики их возможностей, потребностей, достижений и 
поставленных целей и задач 

1 

всего 5 

Вопросы для самопроверки 

1. Планирование учебной работы по технологии обработки ткани. 
2. Современные требования к проведению уроков по технологии обработки ткани. 
3. Оборудование кабинетов технологии обработки ткани. 
4. Формирование знаний и умений по технологии обработки ткани. 
5. Активизация и интенсификация учебной деятельности на уроках технологии обработки 
ткани. 
6. Методика обучения элементам швейного материаловедения. 
7. Методические аспекты изучения раздела «Оборудование». 
8. Методика обучения технологии изготовления швейных изделий. 
9. Контроль знаний, умений и навыков по технологии обработки ткани. 
10. Инструкционные карты на уроках технологии обработки ткани. 
11. Формы и методы внеклассной работы по технологии обработки ткани. 
▪ Методика выполнения индивидуальных и коллективных творческих проектов. 
13. . Методика обучения технологии и предпринимательству как отрасль педагогических наук. 
14. Исторический опыт трудового обучения в России. 
15. Международный опыт развития технологического образования. 
16. Подходы к формированию и реализации технологического образования. 
17. Сущность и понятие технологической подготовки школьников. 
18. Цель и задачи обучения технологии и предпринимательству. 
19. Межпредметные связи при обучении технологии и предпринимательству. 
20. Принципы обучения технологии и предпринимательству. 
21. Стандарты и программы технологической подготовки школьников. 
22 Методы обучения технологии и предпринимательству. 
23. Проектный метод обучения технологии. 
24. Учебно-техническая документация при обучении технологии. 
25. Учебно-материальная база школьных мастерских. 
26. Этапы и особенности формирования технологических умений и навыков. 
27. Инвариантная составляющая технологической подготовки школьников. 
28. Вариативная составляющая технологической подготовки школьников. 
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29. Активизация познавательной деятельности учащихся. 
30. Требования к деятельности учителя технологии. 
31. Перспективное планирование деятельности учителя технологии и предпринимательства. 
32. Системы обучения школьников технологии. 
33. Текущее планирование деятельности учителя технологии и предпринимательства. 
34. Основные формы организации занятий по технологии и предпринимательству. 
35 Типы и структура занятий по технологии и предпринимательству. 
36. Формы контроля технологических знаний, умений и навыков. 
37. Требования к уровню подготовки по технологии выпускников основной школы. 
38. Требования к уровню технологической подготовки выпускников средней школы. 
39. Воспитание учащихся в процессе обучения технологии. 
40. Формы и методы внеклассной работы по технологии. 
41. Нетрадиционные формы проведения занятий по технологии. 
42. Самостоятельная работа учащихся в системе технологического образования. 
43. Организация обучения технологии в малочисленной школе. 
44. Технические средства обучения технологии и предпринимательству. 
45. Гендерные вопросы технологической подготовки школьников. 
46. Особенности обучения технологии в сельской школе. 
47. Обучение технологии в условиях предпрофильной подготовки школьников 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
а) основная: 

  1. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: Учебное 
пособие. М.,. Академия, 2013. – 480 с. 

2. Муравьев Е.М., Симоненко В.Д. Общие основы методики преподавания технологии. 
Брянск., БГПУ, НМЦ «Технология», 2014. – 296 с. 

3. Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл: Методическое пособие/ Л.В. 
Байбородова, Л.Н. Серебренников, В.В. Солдатов. М., Владос, 2012. – 218 с. 

4. Серебренников Л.Н. Технологическая подготовка школьников: Учебное пособие. 
Ярославль, ЯГПУ, 2016. – 318 с. 

5. Технология. Трудовое обучение. 1-4 кл, 5-11 кл. Программы общеобразовательных 
учреждений. /Под ред. Ю.Л. Хотунцева, В.Д. Симоненко. –2-е изд. М., Просвещение, 2013. – 

239 с. 
б) дополнительная литература 

1. Атутов П.Р., И.И. Бабкин, Ю.К. Васильев. Связь трудового обучения с основами 
наук. М., Просвещение, 1983. – 128 с. 

2. Дидактика технологического образования: Книга для учителя. Ч.1. /Под ред. П.Р. 
Атутова. М., ИОСО РАО, 1997. – 203 с. 

3. Карабанов И.А. Технология обработки древесины: Учебное пособие для учащихся 5-

9 кл. М., Просвещение, 1995. – 190 с. 
4. Муравьев Е.М. Технология обработки металлов: Учебное пособие для учащихся 5-9 

кл. М, Просвещение, 2000. – 224 с. 
5. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по технологии. /В.М. 

Казакевич, А.В. Марченко. М., Дрофа, 2001. – 76 с. 
6. Павлова М.Б., Питт Дж. Образовательная область «Технология»: Теоретические 

подходы и методические рекомендации. Н.Новгород, Нижегородский гуманитарный центр, 
2000. – 281 с. 

7. Примерные программы основного общего образования. /Сост. А.М. Водянский, Н.Н. 
Гара. 4-е изд. М., Дрофа, 2001. – 436 с. 

8. Примерные программы основного общего образования для образовательной области 
«Технология». Сельский дом и семья: 5-9 кл. сельской школы. /Под ред. В.А. Кальней. М., 
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Просвещение, 2000. – 64 с. 
9. Серебренников Л.Н. Комплексная технологическая подготовка школьников. 

Ярославль, ЯГПУ, 2004. – 551 с. 
10. Твоя профессиональная карьера: Учебник для 8-11 кл. общеобразовательных 

учреждений. /Под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной. –3-е изд. М., Просвещение, 2000. – 

191 с. 
11. Теоретические основы бучения технологии в школе: Книга для учителя. /Под ред. 

П.Р. Атутова. М., Альфа, 2000. – 340 с. 
12. Техническое творчество учащихся: Учебное пособие для студентов педагогических 

институтов. /Под ред. Ю.С. Столярова, Д.М. Комского. М., Просвещение, 1989. – 222 с. 
13. Технология: программно-методические материалы. /А.В.Марченко. М.,Дрофа, 2000. 

– 190  

14. Технология: Учебник для учащихся 5 кл общеобразовательной школы. /В.Д. 
Симоненко. М., Вентана-Граф, 2000. – 254 с. 

15. Технология: Учебник для учащихся 6 кл общеобразовательной школы. /В.Д. 
Симоненко. М., Вентана-Граф, 2000. – 237 с. 

16. Технология: Учебник для учащихся 7 кл общеобразовательной школы. /В.Д. 
Симоненко. М., Вентана-Граф, 2000. – 238 с. 

17. Технология: Учебник для учащихся 8 кл общеобразовательной школы. /В.Д. 
Симоненко. М., Вентана-Граф, 2000. – 235 с. 

18. Технология: Учебник для учащихся 9 кл общеобразовательной школы. /В.Д. 
Симоненко. М., Вентана-Граф, 2000. – 286 с. 

19. Технология: Учебник для учащихся 10 кл общеобразовательной школы. /В.Д. 
Симоненко. М., Вентана-Граф, 2002. – 288 с. 

20. Технология: Учебник для учащихся 11 кл общеобразовательной школы. /В.Д. 
Симоненко. М., Вентана-Граф, 2002. – 192 с. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 
статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 
- практикоориентированность, изучение каждой темы дисциплины готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 
теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 
может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 
материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 
обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 
итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 
образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 
дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 
каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 
трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 
получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 
выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 
освоения Методического модуля , осваиваемые в рамках отдельных тем элементы 
компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных 
задач, необходимы для успешной работы в период педагогической практики в 
образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение лекционных, практических и 
лабораторных занятий. Тематический план включает 4 раздела, изучение которых направлено 
на формирование профессионально значимых компетенций. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Триместры 

9 10 11 14 

Контактная работа с преподавателем 
(всего) 68 16 8 30 14 

В том числе:      

Лекции 30 6 4 16 4 

Практические занятия (ПЗ) 34 10  14 10 

Лабораторные работы (ЛР) 4  4   

Самостоятельная работа (всего) 282 82 64 42 94 

В том числе:      
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Лабораторная работа 112 30 30 12 40 

Практическая работа 170 52 34 30 54 

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) Зачет с оценкой    

Общая трудоемкость (часов) 350 108 72 72 108 

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 9 2,5 2 2 2,5 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Практ. 
заняти

я 

Лабор. 
заняти

я 

Самост
. работа 

студ. 
Всего 
часов 

1 Общая теория и методика обучения 
школьников технологии. 20 18  98 136 

1.1 Концептуальные основы теории и 
методики обучения школьников 
технологии. 

2   14 16 

1.2 Подходы, закономерности и принципы 
обучения технологии 

2   12 14 

1.3 Структура и содержание обучения 
школьников технологии.. 2   10 12 

1.4 Дидактические системы технологической 
подготовки школьников 

2   10 12 

1.5 Методы обучения школьников 
технологии. 2 2  10 14 

1.6 Организационные формы обучения 
школьников технологии. 2 2  10 14 

1.7 Активизация учебной деятельности на 
занятиях по технологии. Проектный метод 
обучения 

2 2  10 14 

1.8 Основы теории формирования трудовых 
умений 

2 2  4 8 

1.9 Учебно-материальная база обучения 
школьников технологии 

2 4  4 10 

1.10 Методика применения технических 
средств обучения и новых 
информационных технологий  

2 4  10 6 

1.11 Межпредметные связи при обучении 
школьников технологии 

 2  4 10 

2 Частные  
методики обучения школьников 
технологии.  

   64 64 

2.1 Методика обучения ручной обработке 
изделий из конструкционных материалов.    12 12 
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2.2 Методика обучения механической 
обработке изделий из конструкционных 
материалов 

   12 12 

2.3 Методика обучения 
электрорадиотехническим работам 

   10 10 

2.4 Методика обучения созданию изделий из 
текстильных и поделочных материалов 

   10 10 

2.5 Методика обучения технологии 
приготовления пищи 

   10 10 

2.6 Методика обучения ведению домашнего 
хозяйства 

   10 10 

3 Частные методики обучения 
технологии (продолжение)  4 4 50 58 

3.1 Методика обучения основам экономики.   2 12 14 

3.2 Методика обучения основам производства 
и профессионального самоопределения.    2 12 14 

3.3 Методика обучения черчению и графике.  2  12 14 

3.4 Методика обучения 
электрорадиотехническим работам 

 2  14 16 

4 Основы исследовательской 
деятельности в технологии. 
 

10 12  70 92 

 

  4.1 

Современное состояние и направления 
развития системы технологического 
образования. 

2 2  10 14 

4.2 Основные характеристики 
педагогического исследования. 2 2  10 14 

4.3 Работа с источниками информации. 2 2  10 14 

4.4 Теоретические и змпирические методы 
исследования в технологическом 
образовании. 

 2  10 12 

4.5 Моделирование в педагогическом 
исследовании.  2  10 12 

4.6 Внедрение результатов педагогических 
исследований в практику. Приемы 
интерпретации результатов исследований. 

2 2  10 14 

4.7 Структура и содержание исследований по 
тематике выпускных квалификационных 
работ. 

2   10 12 

Итого 30 34 4 282 350 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание 
самостоятельной работы 
студентов 
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1.  Концептуальные основы теории и методики обучения 
школьников технологии. 

Лабораторная работа, 
практическая работа 

2.  Подходы, закономерности и принципы обучения 
технологии 

Лабораторная работа, 
практическая работа 

3.  Структура и содержание обучения школьников 
технологии.. 

Лабораторная работа, 
практическая работа 

4.  Дидактические системы технологической подготовки 
школьников 

Лабораторная работа, 
практическая работа 

5.  Методы обучения школьников технологии. Лабораторная работа, 
практическая работа 

6.  Активизация учебной деятельности на занятиях по 
технологии. Проектный метод обучения 

Лабораторная работа, 
практическая работа 

7.  Основы теории формирования трудовых умений Практическая работа 

8.  Учебно-материальная база обучения школьников 
технологии 

Практическая работа 

9.  Межпредметные связи при обучении школьников 
технологии 

Практическая работа 

10.  Методика обучения ручной обработке изделий из 
конструкционных материалов. 

Практическая работа 

11.  Методика обучения механической обработке изделий 
из конструкционных материалов 

Практическая работа 

12.  Методика обучения электрорадиотехническим 
работам 

Практическая работа 

13.  Методика обучения созданию изделий из текстильных 
и поделочных материалов 

Практическая работа 

14.  Методика обучения технологии приготовления пищи Практическая работа 

15.  Методика обучения ведению домашнего хозяйства Практическая работа 

16.  Методика обучения ручной обработке изделий из 
конструкционных материалов. 

Практическая работа 

17.  Методика обучения основам экономики. Практическая работа 

18.  Методика обучения основам производства и 
профессионального самоопределения.  

Лабораторная работа, 
практическая работа 

19.  Методика обучения черчению и графике. Лабораторная работа, 
практическая работа 

20.  Методика обучения электрорадиотехническим 
работам 

Лабораторная работа, 
практическая работа 

21.  Современное состояние и направления развития 
системы технологического образования. 

Лабораторная работа, 
практическая работа 

22.  Основные характеристики педагогического 
исследования. 

Практическая работа 

23.  Работа с источниками информации. Практическая работа 

24.  Теоретические и змпирические методы исследования 
в технологическом образовании. 

Практическая работа 

25.  Моделирование в педагогическом исследовании. Практическая работа 
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26.  Внедрение результатов педагогических исследований 
в практику. Приемы интерпретации результатов 
исследований. 

Практическая работа 

27.  Структура и содержание исследований по тематике 
выпускных квалификационных работ. 

Практическая работа 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель курса «Основы профессионального обучения» – формирование у студентов 

представления о специфике высшего, среднего и начального профессионального 
образования, формирование знаний и умений, необходимых для проектирования, 
организации и проведения занятий по практической профессиональной подготовке учащихся 
учебных заведений среднего и начального профессионального образования. 

Основными задачами курса являются:  
- понимание основных направлений и тенденций развития российской системы образования; 
- понимание сущности положений предпрофильного обучения на среднем этапе школы; 
- развитие умений по разработке методического обеспечения и организации учебного 
процесса в условиях предпрофильного обучения; 
- овладение навыками реализации предпрофильного обучения школьников. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть  ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
УК-2.4; УК-2.5; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; 

ПК-5.4; ПК-5.5; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5 
КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр Формулировка 

УК-2 

Способен определять 
круг задач в рамках 

поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 

исходя из действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.4. Обосновывает выбранные 
пути достижения цели. 

Реферат 
Проект 

УК-2.5. Характеризует условия 
эффективного решения поставленной 
профессиональной задачи. 

Реферат 
Проект 

ПК-2 Способен  
организовывать 
различные виды 

внеурочной 
деятельности: игровую, 

учебно-

исследовательскую, 
художественно-

продуктивную, 
культурно-досуговую с 
учетом возможностей  

образовательной 
организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 
региона 

ПК-2.3. Решает организаторские 
задачи, связанные с включением 
обучающихся во внеурочную 
деятельность на основе их интересов 
и потребностей 

Проект 

ПК-4 Способен осуществлять 
педагогическое 
проектирование 

развивающей 
образовательной среды, 
программ и технологий, 

ПК-4.1. Составляет и реализует в 
практической деятельности проект 
решения конкретной 
профессиональной задачи  

Проект 

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует 
проекты форм внеурочной 

Проект 
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для решения задач 
обучения, воспитания и 

развития личности 
средствами 

преподаваемого 
учебного предмета 

деятельности обучающихся по 
предмету 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к 
разработке и реализации проектов 
развивающих ситуаций на учебном 
занятии 

Проект 

ПК-5 Способен разрабатывать 
индивидуальные 
образовательные 

маршруты, 
индивидуальные 
образовательные 

программы (в том числе  
развивающие) 

обучающихся и 
программы своего 

профессионального 
роста и личностного 

развития 

ПК-5.1. Владеет технологией 
проектирования индивидуальной 
образовательной деятельности 

Проект 

ПК-5.2. Организует деятельность 
участников образовательного 
процесса по разработке 
индивидуальных образовательных 
маршрутов и индивидуальных 
образовательных программ 
обучающихся  

Проект 

ПК-5.3. Решает профессиональные 
задачи, связанные с проектированием 
и организацией индивидуальной 
развивающей деятельности 
обучающихся 

Проект 

ПК-5.4. Выстраивает свой 
индивидуальный образовательный 
маршрут по освоению основной 
профессиональной образовательной 
программы, выбранного направления 
и профиля 

Проект 

ПК-5.5. Оценивает результаты своей 
образовательной деятельности по 
освоению выбранной профессии  

Проект 

ПК-6 

ПК-6 Способен 
проектировать и 

реализовывать процесс 
обучения школьников по 

технологии 

ПК-6.1 Проектирует учебные занятия 
по технологии, опираясь на 
требования ФГОС ООО 

Проект 

ПК-6.2 Включает информационно-

коммуникационные технологии в 
проекты учебных и внеучебных 
занятий по предмету «Технология»  

Проект 

ПК-6.3. Планирует процесс 
организации проектной деятельности 
обучающихся в рамках предметной 
области «технология» 

Проект 

ПК-6.4 Разрабатывает формы 
организации учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся в рамках 
технологической подготовки 

Проект 

ПК-6.5 Подбирает способы развития 
у обучающихся на уроках технологии 
познавательной активности, 
творческих способностей. 

Проект 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
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 7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат 6 6 

Проект 30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачёт Зачёт 

Общая трудоемкость                                                           часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Система 
непрерывного 

профессионального 
образования. 

 

Система непрерывного профессионального образования. Типы и 
виды  образовательных учреждений. Особенности 

образовательных учреждений высшего, среднего, начального и 
дополнительного профессионального образования: 

образовательные цели, контингент, кадры, управление, 
организация УВП. Особенности образовательного учреждения 

как юридического лица. Понятие лицензирования, аккредитации 
образовательного учреждения. Компетенции и ответственность 

образовательного учреждения. 

2 

Стандартизация 
профессионального 

образования. 
 

Стандарт профессионального образования: понятие, документы 
стандарта, квалификационная структура, ступень и уровень 
квалификации, перечень профессий НПО, классификатор 

специальностей СПО, стандарты по профессиям. Содержание 
стандарта по профессии НПО: профессиональная 

характеристика, федеральный компонент содержания, структура 
учебных элементов, уровни усвоения учебных элементов, 

блочно-модульное построение стандарта НПО. 

3 

Теория и методика 
профессионального 

образования. 

Задачи и принципы подготовки квалифицированных 
специалистов среднего и начального профессионального 

образования. 
Структура и содержание педагогической системы 
образовательного учреждения. Формы и методы 

общетехнической, профессиональной и специальной подготовки 
учащихся. 

Системы производственного обучения, их особенности. 
Должностные обязанности мастера производственного 

обучения. Планирующая документация мастера 
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производственного обучения: рабочая программа, перечень 
учебно-производственных работ, перспективно-тематический 

план, план занятия. Планирование производственного обучения, 
нормирование учебно-производственных работ. Формы и 

методы производственного обучения. Особенности организации 
производственного обучения в учебных мастерских 

образовательного учреждения, на предприятии, во время 
производственной практики. Содержание и организация 

итоговой аттестации выпускников. Учёт выполнения программы 
производственного обучения. Отчётная документация мастера 

производственного обучения. 
Система методической работы в образовательном учреждении. 
Коллективные формы методической работы: педагогический 

совет, методические объединения, инструктивно-методические 
совещания, педагогические чтения, повышение квалификации, 

открытые уроки. 
Самостоятельная методическая работа: методические 
разработки, работа над личной методической темой. 

Оценка результативности педагогической деятельности мастера 
производственного обучения. Качество профессионального 

образования: понятие, критерии, показатели. 

4 

Экономика 
профессионального 

образования. 
 

Рынок образовательных услуг: спрос, предложение, стоимость 
образовательных услуг, социальное партнёрство. 

Финансирование системы образования. Особенности трудовой 
деятельности педагогических работников. Оплата труда, 

материальное и моральное стимулирование работников сферы 
образования. Аттестация педагогических кадров. Тенденции и 

перспективы развития профессионального образования. 
 

2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины 
и входящих в него тем 

Количество часов 

  Лекции Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 

студ 

Всего часов  

1 
Система непрерывного 
профессионального образования. 2  8 6 16  

1.1 Типы и виды  образовательных учреждений.    6 6 10  

1.2 

Особенности образовательных учреждений 
высшего, среднего, начального и 
дополнительного профессионального 
образования. 

1  2  3 

 

1.3 

Понятие лицензирования, аккредитации 
образовательного учреждения. Компетенции 
и ответственность образовательного 
учреждения 

1  2  3 

 

2 
Стандартизация профессионального 
образования. 4  6 30 40  

2.1 Стандарт профессионального образования 2  4 30 36  

2.2 Содержание стандарта по профессии НПО 2  2  4  



 6  

3 
Теория и методика профессионального 
образования. 4  4  8  

3.1 
Задачи и принципы подготовки 
квалифицированных специалистов 

2  2  4  

3.2 
Структура и содержание педагогической 
системы образовательного учреждения 

2  2  4  

4 
Экономика профессионального 
образования. 4  4  8  

4.1 Рынок образовательных услуг 2  2  4  

4.2 
Особенности трудовой деятельности 
педагогических работников 

2  2  4  

 ИТОГО 14  22 36 72  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

 

1 Типы и виды  образовательных учреждений. Подготовка реферата 

2 Стандарт профессионального образования 
Подготовка проекта 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
 

6.3. Примерная тематика рефератов 

1. Профессионально-квалификационная структура профессионального образования РФ: 
ступени квалификации, уровень квалификации. 
2. Трудовой процесс: понятие; Квалификация. Элементы трудовой деятельности: операция, 
прием, движение; (Примеры из любой трудовой деятельности). 
3. Процесс производственного обучения: понятие, структура. 
4. Образовательный результат: понятие. Реализация обучающей, воспитывающей и 
развивающей функции в процессе производственного обучения, их взаимосвязь. 
5. Особенности действующей в настоящее время операционно-комплексной системы 
производственного обучения. (Примеры построения учебно-производственных работ по 
любой из профессий). 
6. Формы производственного обучения и их особенности: экскурсия, занятие в учебной 
мастерской, обучение на предприятии, предвыпускная производственная практика. 
7. Типовая структура урока производственного обучения: вводный, текущий, 
заключительный инструктаж: цели, особенности организации. 
8. Типы уроков производственного обучения и их особенности: вводные уроки (экскурсия, 
инструктаж по ТБ), уроки изучения трудовых приемов и операций, уроки выполнения 
комплексных работ, контрольно-проверочные уроки. 
9. Формы организации учебно-производственного труда учащихся и их особенности: 
фронтально-групповая, бригадная, индивидуальная. 
10. Методы производственного обучения. Классификация методов по источнику и 
приобретению ЗУН; по характеру познавательной деятельности учащихся. Наглядные 
методы: показ трудовых приемов: его роль, методика показа. 
11. Документы стандарта, определяющие содержание профессионального образования: 
перечень профессий, модель учебного плана, стандарт по профессии. 
12. Стандарт по профессии и его структура: профессиональная характеристика, 
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обязательный минимум содержания профессионального образования: учебные элементы и 
уровни их усвоения. 
13. Учебно-методическая документация мастера производственного обучения: рабочая 
программа производственного обучения, тематический и поурочный план, перечень учебно-

производственных работ, программа производственной практики, дидактические средства 
обучения. 
14. Роль мастера производственного обучения. Должностные обязанности и права: в 
учебной, воспитательной, методической деятельности. 
15. Учет производственного обучения: выполнение учебного плана, выполнение программы 
производственного обучения, успеваемость, посещаемость, инструктирование по правилам 
безопасного труда. Учетная документация: журнал производственного обучения. 
16. Учет успеваемости: текущий, периодический (проверочные работы, поэтапная аттестация 
учащихся), итоговый (выпускные квалификационные экзамены).  
17. Выпускной квалификационный экзамен: содержание, организация выполнения, прием и 
оценка выпускных квалификационных (пробных) работ, составление производственных 
характеристик учащихся, подготовка документов для выпускных экзаменов. Условия 
присвоения повышенного квалификационного разряда. 
18. Формы коллективной и индивидуальной методической работы в учреждении 
профессионального образования. 
19. Аттестация педагогических кадров: квалификационные требования, формы и процесс 
аттестации.  
20. Формирование стоимости образовательной услуги: структура расходов на реализацию  

 

7. Фонды оценочных средств 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Типы и виды  

образовательных 
учреждений. 

Подготовка реферата 

УК-2 

Стандарт 
профессионального 

образования 

Подготовка проекта 
УК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл  и отсутствие на занятии – 0  баллов, 
посещение практических занятий – 1 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 
представление результатов самостоятельной работы: периодическая активность – 1 балл, 
активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

На каждом практическом занятии проводится текущий контроль (тест) – 

максимальный балл – 5. Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов 
(в зависимости от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 
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Контроль посещаемости Посещение лекционных, 
практических 

(лабораторных) занятий  

1 2 

Итого 18 36 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Типы и виды  образовательных 
учреждений. 

1 6 

Стандарт профессионального 
образования 

1 30 

Итого 2 36 

Всего в семестре 20 72 

Промежуточная аттестация 1 10 

ИТОГО 21 82 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 50 баллов 

 

Проект 

Содержание проекта Стандарт профессионального образования: 
1. Анализ профессиональных стандартов, соответствующих профилю «Технология» 

1.1 Анализ профессионального стандарта 44.03.01 

1.1.1 Определение целей, групп занятий и видов деятельности, относящихся к выбранному 
профилю 

1.1.2 Характеристика трудовых функций, соответствующих профессиональному стандарту 

1.1.2 Определение целей, групп занятий и видов   деятельности, относящихся к выбранному 
профилю 

2.3 «Лист возможных должностей и компаний» 

3. Заключение 

4.Список использованных источников 

Требования к проекту: 
1. Актуальность. 
2. Практическая значимость (должен обладать практической ценностью, чтобы его 

результаты можно было использовать в деятельности учреждений дошкольного, общего, 
дополнительного образования и др.). 

3. Эффективность и слаженность работы участников проекта (работа распределяется 
равномерно между участниками проекта с учетом их возможности применения 
профессиональных компетенций). 

4. Профессиональный уровень проекта (представленная задача должна быть 
посильной и контролироваться ответственным преподавателем с предоставлением на 
экспертизу). 

5. Публичность проекта (завершается работа по проекту публичной защитой в 
вариативных формах). 

6. Организационный уровень проекта (должны быть запланированы сроки 
выполнения и предоставления отчетной документации). 

7. Технический уровень проекта (выполнение с использованием современных 
информационных технологий). 

8. Финансовое обеспечение проекта (для реализации проекта планируется и 
составляется предполагаемая смета, необходимая для выполнения проекта). 

Общие этапы работы над проектом: 
1. Подготовительный этап. 
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Направлен на совместное обсуждение предмета проекта преподавателя и студентов с 
целью определения темы и цели проекта. Преподаватель знакомит студентов с проектным 
методом, мотивирует и оказывает им поддержку. 

2. Этап планирования. 
Обеспечивает определение способов сбора и анализа источников информации по 

проекту, устанавливает процедуры и критерии оценки результатов, процесса разработки 
проекта, распределяются задания и обязанности между членами команды проекта. 

3. Исследовательский этап 

Происходит сбор информации, решение промежуточных задач в условиях 
актуальной ситуации проекта под наблюдением, сопровождающим руководством 
преподавателя. 

4. Осуществляется анализ ситуации проекта с целью выявления основных проблем, 
требующих решения, и проблем, выбранных в качестве основных для разработки проекта, 
анализируются возможные пути решения, обобщаются результаты. Преподаватель 
консультирует и проводит экспертизу полученных результатов. 

5. Представление проекта. 
Формы представления результатов: устная и письменная. 
6. Подведение итогов. 
Оценка результатов (количественная и качественная) и процесса проектной 

деятельности, включенности и вклада каждого участника в общую деятельность 

Примерные темы для мини-проектов. 
1. Предпрофильная подготовка школьников. Организация и обеспечение учебного 

процесса.  
2. Профильное обучение. Структура учебного процесса 

 

Критерии оценивания мини-проектов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры (обоснование актуальности темы, 
основная часть, заключение). 

6 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 6 

Логика и грамотность изложения материала 6 

Наличие интерактивной формы подачи материала для сопровождения 6 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 6 

Максимальный балл 30 

 

Реферат 

Примерные темы для рефератов. 
 

1. Профессионально-квалификационная структура профессионального образования РФ: 
ступени квалификации, уровень квалификации. 
2. Трудовой процесс: понятие; Квалификация. Элементы трудовой деятельности: операция, 
прием, движение; (Примеры из любой трудовой деятельности). 
3. Процесс производственного обучения: понятие, структура. 
4. Образовательный результат: понятие. Реализация обучающей, воспитывающей и 
развивающей функции в процессе производственного обучения, их взаимосвязь. 
5. Особенности действующей в настоящее время операционно-комплексной системы 
производственного обучения. (Примеры построения учебно-производственных работ по 
любой из профессий). 
6. Формы производственного обучения и их особенности: экскурсия, занятие в учебной 
мастерской, обучение на предприятии, предвыпускная производственная практика. 
7. Типовая структура урока производственного обучения: вводный, текущий, 
заключительный инструктаж: цели, особенности организации. 
8. Типы уроков производственного обучения и их особенности: вводные уроки (экскурсия, 
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инструктаж по ТБ), уроки изучения трудовых приемов и операций, уроки выполнения 
комплексных работ, контрольно-проверочные уроки. 
9. Формы организации учебно-производственного труда учащихся и их особенности: 
фронтально-групповая, бригадная, индивидуальная. 
10. Методы производственного обучения. Классификация методов по источнику и 
приобретению ЗУН; по характеру познавательной деятельности учащихся. Наглядные 
методы: показ трудовых приемов: его роль, методика показа. 
11. Документы стандарта, определяющие содержание профессионального образования: 
перечень профессий, модель учебного плана, стандарт по профессии. 
12. Стандарт по профессии и его структура: профессиональная характеристика, 
обязательный минимум содержания профессионального образования: учебные элементы и 
уровни их усвоения. 
13. Учебно-методическая документация мастера производственного обучения: рабочая 
программа производственного обучения, тематический и поурочный план, перечень учебно-

производственных работ, программа производственной практики, дидактические средства 
обучения. 
14. Роль мастера производственного обучения. Должностные обязанности и права: в 
учебной, воспитательной, методической деятельности. 
15. Учет производственного обучения: выполнение учебного плана, выполнение программы 
производственного обучения, успеваемость, посещаемость, инструктирование по правилам 
безопасного труда. Учетная документация: журнал производственного обучения. 
16. Учет успеваемости: текущий, периодический (проверочные работы, поэтапная аттестация 
учащихся), итоговый (выпускные квалификационные экзамены).  
17. Выпускной квалификационный экзамен: содержание, организация выполнения, прием и 
оценка выпускных квалификационных (пробных) работ, составление производственных 
характеристик учащихся, подготовка документов для выпускных экзаменов. Условия 
присвоения повышенного квалификационного разряда. 
18. Формы коллективной и индивидуальной методической работы в учреждении 
профессионального образования. 
19. Аттестация педагогических кадров: квалификационные требования, формы и процесс 
аттестации.  
20. Формирование стоимости образовательной услуги: структура расходов на реализацию  

 
Критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры реферата (обоснование актуальности 
темы, основная часть, заключение). 

1 балл 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 2 балла 

Максимальный балл 6 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Рейтинговый балл аттестации предполагает  активную работу на лекциях и практических 
занятиях (выполнение различных видов самостоятельной работы) и должен быть не менее 64 
баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 



 11  

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественн
ый 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квантитативная 

высокий 

Студент формирует нормативно-

правовую основу для подбора 
решений поставленной 

профессиональной задачи, 
определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 
запланированного результата, а 

также характеризует условия 
эффективного решения 

поставленной профессиональной 
задачи. Организует взаимодействие с 

другими педагогическими 
работниками и другими 

специалистами в решении 
профессиональных задач 

72-82 

 

отлично 

 

повышенны
й 

Студент не в полной мере формирует 
нормативно-правовую основу для 
подбора решений поставленной 

профессиональной задачи, 
определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 
запланированного результата, а 

также характеризует условия 
эффективного решения 

поставленной профессиональной 
задачи. Организует взаимодействие с 

другими педагогическими 
работниками и другими 

специалистами в решении 
профессиональных задач 

61-71 хорошо 

 

базовый 

Студент имеет представление о  
формировании нормативно-правовой 

основы для подбора решений 
поставленной профессиональной 

задачи, ресурсной базы, 
обеспечивающей достижение 
запланированного результата, 

условия эффективного решения 
поставленной профессиональной 

задачи. Организует взаимодействие с 
другими педагогическими 

работниками и другими 
специалистами в решении 
профессиональных задач 

50-60 
удовлетворительн

о 

 

низкий 

Студент не имеет возможности 
сформировать нормативно-правовую 

основу для подбора решений 
поставленной профессиональной 

задачи, определяет ресурсную базу, 
обеспечивающую достижение 

До 50  
неудовлетворител

ьно 
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запланированного результата, а 
также характеризует условия 

эффективного решения 
поставленной профессиональной 

задачи. Не организует 
взаимодействие с другими 

педагогическими работниками и 
другими специалистами в решении 

профессиональных задач 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Реферат 

УК-2.4. 

Обосновывает 
выбранные пути 

достижения цели. 

   

УК-2.5. 

Характеризует 
условия 

эффективного 
решения 

поставленной 
профессиональной 

задачи. 

   

Проект 

УК-2.4. 

Обосновывает 
выбранные пути 

достижения цели. 

ПК-2.3. Решает 
организаторские задачи, 
связанные с включением 
обучающихся во 
внеурочную деятельность 
на основе их интересов и 
потребностей 

  

УК-2.5. 

Характеризует 
условия 

эффективного 
решения 

поставленной 
профессиональной 

задачи. 

ПК-4.1. Составляет и 
реализует в практической 
деятельности проект 
решения конкретной 
профессиональной задачи  

  

 ПК-4.2. Разрабатывает и 
реализует проекты форм 
внеурочной деятельности 
обучающихся по предмету 

  

 ПК-4.3. Демонстрирует 
готовность к разработке и 
реализации проектов 
развивающих ситуаций на 
учебном занятии 

  

 ПК-5.1. Владеет 
технологией 
проектирования 
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индивидуальной 
образовательной 
деятельности 

 ПК-5.2. Организует 
деятельность участников 
образовательного процесса 
по разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов и 
индивидуальных 
образовательных программ 
обучающихся  

  

 ПК-5.3. Решает 
профессиональные задачи, 
связанные с 
проектированием и 
организацией 
индивидуальной 
развивающей деятельности 
обучающихся 

  

 ПК-5.4. Выстраивает свой 
индивидуальный 
образовательный маршрут 
по освоению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы, выбранного 
направления и профиля 

  

 ПК-5.5. Оценивает 
результаты своей 
образовательной 
деятельности по освоению 
выбранной профессии  

  

 ПК-6.1 Проектирует 
учебные занятия по 
технологии, опираясь на 
требования ФГОС ООО 

  

 ПК-6.2 Включает 
информационно-

коммуникационные 
технологии в проекты 
учебных и внеучебных 
занятий по предмету 
«Технология»  

  

 ПК-6.3. Планирует процесс 
организации проектной 
деятельности обучающихся 
в рамках предметной 
области «технология» 

  

 ПК-6.4 Разрабатывает 
формы организации 
учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся 
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в рамках технологической 
подготовки 

 ПК-6.5 Подбирает способы 
развития у обучающихся на 
уроках технологии 
познавательной активности, 
творческих способностей. 

  

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Описание оценочного средства 

«Реферат» 
Реферат – доклад на определённую тему, включающий обзор соответствующих литературных и 
других источников; изложение содержания научной работы, книги и т. п. 
Реферат имеет следующие признаки: 
содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника; 
содержит точное изложение основной информации без искажений и субъективных оценок; 
имеет постоянные структуры. 
Реферат никак не соотносится с вторичным текстом, переписанным из первоисточника, поскольку 
это самостоятельная исследовательская работа, раскрывающая суть изучаемой темы. Как правило, 
реферат отражает различные точки зрения на исследуемый вопрос, выражая в то же время и мнение 
самого автора. 
Реферат реализует функцию передачи научной и учебной информации, а также получения обратной 
связи в процессе ее восприятия и усвоения с целью последующего развития у обучающихся 
отдельных компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы. 
Виды рефератов: 

1. Продуктивные: содержат творческое или критическое осмысление реферируемого источника. К 
ним относятся: 
- реферат-доклад, в котором, наряду с анализом информации первоисточника, есть объективная 
оценка проблемы; этот реферат имеет развёрнутый характер; 
- реферат-обзор составляется на основе нескольких источников и сопоставляет различные точки 
зрения по данному вопросу. 
2. Репродуктивные: воспроизводят содержание первичного текста. К ним относятся: 
- реферат-конспект, который содержит фактическую информацию в обобщённом виде, 
иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах 
исследования и возможностях их применения; 
- реферат-резюме, который содержит только основные положения данной темы. 

Требования к подбору и использованию рефератов: 
1. Подобранный в работе материал должен соответствовать заявленной теме реферата.  
2. Используемый в работе материал должен соответствовать уровню знаний и умений 
обучающихся, а также реализовывать определенную учебную задачу. 
3. Теоретический материал должен подбираться с учетом требований и особенностей учебной 
дисциплины, в рамках которой он используется. 
4. Научно-методические материалы, предлагаемые обучающимся для самостоятельного анализа, 
должны быть размещены в свободном доступе в сети ИНТЕРНЕТ или предоставляться на 
электронных носителях. 
5. Реферат должен строиться в соответствии с определенной композицией: введение, основная 
часть, вывод. В конце приводится библиографический список. 
6. Содержание работы должно быть написано стандартным, клишированным языком. Стиль 
работы – научно-публицистический. 
7. Оформление работы должно соответствовать стандарту. 
Общие этапы работы с рефератом: 
1. Подготовительный этап. Направлен на активизацию знаний и умений обучающихся, 
необходимых им для адекватного или углубленного восприятия содержания определенного раздела 
учебной дисциплины. Предполагает постановку преподавателем перед студентами аналитической 
или иной познавательной задачи. Реализуется в рамках аудиторного или внеаудиторного занятия, 
также через предоставление обучающимся инструкции, содержащей информацию, необходимую для 
качественного выполнения работы. 
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2. Основной этап. Обеспечивает целенаправленное использование реферата. Может быть 
реализован в рамках аудиторного занятия под руководством преподавателя или во внеаудиторное 
время в том случае, если используется в качестве задания для самостоятельной работы или 
дополнительного задания. 
3. Заключительный этап. Предполагает рефлексивный анализ по итогам представленной работы или 
устного доклада. Анализ может осуществляться в устной форме, если проводится в рамках 
аудиторного занятия. Структура и содержание анализа определяются темой и целью написания 
реферата. Для осуществления анализа преподаватель может предложить студентам систему вопросов 
или заданий, акцентирующих внимание обучающихся на наиболее значимых аспектах излагаемого 
материала. В качестве завершения этапа может быть использована организуемая преподавателем 
дискуссия, в рамках которой обсуждаются проблемные  или наиболее сложные вопросы. 

Критерии оценивания 
 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры реферата (обоснование актуальности 
темы, основная часть, заключение). 

1 балл 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

Описание оценочного средства 

«Проект» 

Требования к проекту: 
1. Актуальность. 
2. Практическая значимость (должен обладать практической ценностью, чтобы его 
результаты можно было использовать в деятельности учреждений дошкольного, общего, 
дополнительного образования и др.). 
3. Эффективность и слаженность работы участников проекта (работа распределяется 
равномерно между участниками проекта с учетом их возможности применения 
профессиональных компетенций). 
4. Профессиональный уровень проекта (представленная задача должна быть посильной и 
контролироваться ответственным преподавателем с предоставлением на экспертизу). 
5. Публичность проекта (завершается работа по проекту публичной защитой в вариативных 
формах). 
6. Организационный уровень проекта (должны быть запланированы сроки выполнения и 
предоставления отчетной документации). 
7. Технический уровень проекта (выполнение с использованием современных 
информационных технологий). 
8. Финансовое обеспечение проекта (для реализации проекта планируется и составляется 
предполагаемая смета, необходимая для выполнения проекта). 

 

Общие этапы работы над проектом: 
7. Подготовительный этап. 
Направлен на совместное обсуждение предмета проекта преподавателя и студентов с целью 
определения темы и цели проекта. Преподаватель знакомит студентов с проектным методом, 
мотивирует и оказывает им поддержку. 
8. Этап планирования. 
Обеспечивает определение способов сбора и анализа источников информации по проекту, 
устанавливает процедуры и критерии оценки результатов, процесса разработки проекта, 
распределяются задания и обязанности между членами команды проекта. 
9. Исследовательский этап 

Происходит сбор информации, решение промежуточных задач в условиях актуальной 
ситуации проекта под наблюдением, сопровождающим руководством преподавателя. 
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10. Осуществляется анализ ситуации проекта с целью выявления основных проблем, 
требующих решения, и проблем, выбранных в качестве основных для разработки проекта, 
анализируются возможные пути решения, обобщаются результаты. Преподаватель 
консультирует и проводит экспертизу полученных результатов. 
11. Представление проекта. 
Формы представления результатов: устная и письменная. 
12. Подведение итогов. 

Оценка результатов (количественная и качественная) и процесса проектной 
деятельности, включенности и вклада каждого участника в общую деятельность 

Примерные темы для мини-проектов. 
1. Предпрофильная подготовка школьников. Организация и обеспечение учебного 

процесса.  
2. Профильное обучение. Структура учебного процесса 

 

Критерии оценивания мини-проектов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры (обоснование актуальности темы, 
основная часть, заключение). 

1 балл 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 1 балл 

Наличие интерактивной формы подачи материала для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Справочник мастера производственного обучения. Учеб. Пособие для учеб заведений 
нач. проф. образования./Ю.А. Якуба, А.В. Елистратов, О.Ю. Куракса; Под ред. Ю.А. Якуба. 
– 2-е издание., исправ. и доп. - М., «Академия», 2014. – 320 с. 
2. Скакун В.А. Введение в профессию мастера производственного обучения: метод. 
Пособие. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: «Высшая школа», 2013. – с. 239. 
3. Скакун В.А. Методика производственного обучения. Часть I. – М.: Ассоциация 
«Профессиональное образование», 2012. – 204 с. 
4. Скакун В.А. Методика производственного обучения. Часть II. – М.: Ассоциация 
«Профессиональное образование», 2014. – 168 с. 
5. В.П. Симонов. Педагогический менеджмент: 50 ноу–хау в управлении педагогическими 
системами: Учебное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Педагогическое общество России, 
2013. – 430 с. 
б) дополнительная литература 

1. Социальное партнерство в сфере начального профессионального образования 
Ярославской области: опыт и проблемы./В.Ю. Выборнов, Н.П. Карагезян, Л.А. Кригер/ 
Научный рук. Проф. М.И. Рожков. Ярославль: Изд. ЯГПУ, 2003. – 120 с. 
2. Нормативное бюджетное финансирование государственных учреждений начального 
профессионального образования Ярославской области: опыт и проблемы: методические 
рекомендации для руководящих работников учреждений начального профессионального 
образования. – Ярославль: Изд–во ИРО, 2006. – 94 с. 
3. Методические рекомендации по ведению новой системы оплаты труда в государственных 
образовательных учреждениях Ярославской области/ Департамент образования Ярославской 
области. – Ярославль: ИРО, 2007. – 33 с. 
4. Моральное и материальное стимулирование работников образования/М.В. Груздев, Н.Р. 
Шибаева, Т.М. Бесчастнова, Е.В. Оралкова; департамент образования Администрации Яросл. 
обл. – Ярославль: ИРО, 2006 – 79 с. 
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в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 
С целью повышения качества подготовки студентов необходимо применять принципы 
взаимной интеграции общетехнических дисциплин, осуществлять прикладную 
направленность обучения, использовать активные формы и методы организации занятий, 
широко применять наглядные и технические средства обучения, вычислительную и аудио- 

видеотехнику. 
Вопросы для самопроверки, зачет 

Вопросы к зачету: 
1.  Этапы становления средней профессиональной педагогической школы в России 

2. Предпосылки возникновения системы средней профессиональной школы в Рос- 

сии.  
3. Поэтапное становление и развитие средних профессиональных учебных заведе- 

ний в России. 
4. Женские учебные заведения подготовки педагогических кадров для детских 

5. Краткий обзор системы среднего профессионального образования в советский пе- 

риод.  
6. Гуманистическая направленность педагога как система ценностных ориентации. 
7. Личностные качества педагога и удовлетворенность профессией как факторы, 

определяющие гуманистическую направленность деятельности преподавателя.  
8. О причинах возникновения образовательных стандартов.  
9. Принципы стандартизации образования в России.  
10. Государственный образовательный стандарт как определитель содержания об- 

разования. 
11. Государственный образовательный стандарт как нормативное основание качества 

подготовленности выпускника учебного заведения.  
12.  Принципы обучения как категория дидактики.  
13.  Исторический обзор характеристики принципов обучения в работах отечествен- 

ных дидактов.  
14.  Реализация дидактических принципов в авторских системах педагогов-мастеров.  
15. Факторы, влияющие на реализацию дидактических принципов в образовательном 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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учреждении профессионального образования.  
16.  Урок, как форма организации профессионального обучения.  
17. Классификация и структура уроков по дисциплинам профессионального цикла. 
18. Внеаудиторная работа по профессиональным дисциплинам.  
19. Подготовка преподавателя к учебному году.  
20. Подготовка преподавателя к занятиям  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал; 
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Триместры 

10    

Контактная работа с преподавателем 
(всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Реферат 40 40    

Мини- проект 10 10    

Подготовка к устному ответу 12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) Зачёт     

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц 

36 

2 

72 

2 
   

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 
Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Количество часов 

Лекц Практ Лабор. Самост. Всего часов 
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ии . 

заняти
я 

занятия работа 
студ. 

1 Система непрерывного 
профессионального образования. 

1   12 13 

1.1 Типы и виды  образовательных 
учреждений. 

0,5    0,5 

1.2 Особенности образовательных 
учреждений высшего, среднего, 
начального и дополнительного 
профессионального образования. 

0,5   12 12,5 

2 Стандартизация профессионального 
образования. 

1  2 50 53 

2.1 Стандарт профессионального образования 0,5  1 50 51,5 

2.2 Содержание стандарта по профессии 
НПО 

0,5  1  1,5 

3 Теория и методика профессионального 
образования. 

1  2  3 

3.1 Задачи и принципы подготовки 
квалифицированных специалистов 

0,5  1  1,5 

3.2 Структура и содержание педагогической 
системы образовательного учреждения 

0,5  1  1,5 

4 Экономика профессионального 
образования. 

1  2  3 

4.1 Рынок образовательных услуг 0,5  1  1,5 

4.2 Особенности трудовой деятельности 
педагогических работников 

0,5  1  1,5 

 ИТОГО 4  6 62 72 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Особенности образовательных 
учреждений высшего, среднего, 
начального и дополнительного 

профессионального образования 

Подготовка реферата 

2 Стандарт профессионального 
образования 

Подготовка проекта 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель: подготовка будущего учителя технологии и предпринимательства к 

подготовке, организации и осуществлению внеклассной работы с учащимися по технологии. 
Основными задачами курса являются:  

- понимание организации внеклассной и внешкольной работы по технологии; 
- овладение навыками разработок и изготовления объектов творческой деятельности . 
- развитие умений организации технологической подготовки школьников в условиях 
межшкольных учебных комбинатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть  ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
УК-2.4; УК-2.5; ПК-2.3; ПК-4.1; ПК-4.2; ПК-4.3; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.3; 

ПК-5.4; ПК-5.5; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5 
КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр Формулировка 

УК-2 

Способен определять 
круг задач в рамках 

поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 

исходя из действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.4. Обосновывает выбранные 
пути достижения цели. 

Реферат 
Проект 

УК-2.5. Характеризует условия 
эффективного решения поставленной 
профессиональной задачи. 

Реферат 
Проект 

ПК-2 Способен  
организовывать 
различные виды 

внеурочной 
деятельности: игровую, 

учебно-

исследовательскую, 
художественно-

продуктивную, 
культурно-досуговую с 
учетом возможностей  

образовательной 
организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 
региона 

ПК-2.3. Решает организаторские 
задачи, связанные с включением 
обучающихся во внеурочную 
деятельность на основе их интересов 
и потребностей 

Проект 

ПК-4 Способен осуществлять 
педагогическое 
проектирование 

развивающей 
образовательной среды, 
программ и технологий, 

для решения задач 
обучения, воспитания и 

ПК-4.1. Составляет и реализует в 
практической деятельности проект 
решения конкретной 
профессиональной задачи  

Проект 

ПК-4.2. Разрабатывает и реализует 
проекты форм внеурочной 
деятельности обучающихся по 
предмету 

Проект 
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развития личности 
средствами 

преподаваемого 
учебного предмета 

ПК-4.3. Демонстрирует готовность к 
разработке и реализации проектов 
развивающих ситуаций на учебном 
занятии 

Проект 

ПК-5 Способен разрабатывать 
индивидуальные 
образовательные 

маршруты, 
индивидуальные 
образовательные 

программы (в том числе  
развивающие) 

обучающихся и 
программы своего 

профессионального 
роста и личностного 

развития 

ПК-5.1. Владеет технологией 
проектирования индивидуальной 
образовательной деятельности 

Проект 

ПК-5.2. Организует деятельность 
участников образовательного 
процесса по разработке 
индивидуальных образовательных 
маршрутов и индивидуальных 
образовательных программ 
обучающихся  

Проект 

ПК-5.3. Решает профессиональные 
задачи, связанные с проектированием 

и организацией индивидуальной 
развивающей деятельности 
обучающихся 

Проект 

ПК-5.4. Выстраивает свой 
индивидуальный образовательный 
маршрут по освоению основной 
профессиональной образовательной 
программы, выбранного направления 
и профиля 

Проект 

ПК-5.5. Оценивает результаты своей 
образовательной деятельности по 
освоению выбранной профессии  

Проект 

ПК-6 

ПК-6 Способен 
проектировать и 

реализовывать процесс 
обучения школьников по 

технологии 

ПК-6.1 Проектирует учебные занятия 
по технологии, опираясь на 
требования ФГОС ООО 

Проект 

ПК-6.2 Включает информационно-

коммуникационные технологии в 
проекты учебных и внеучебных 
занятий по предмету «Технология»  

Проект 

ПК-6.3. Планирует процесс 
организации проектной деятельности 
обучающихся в рамках предметной 
области «технология» 

Проект 

ПК-6.4 Разрабатывает формы 
организации учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся в рамках 
технологической подготовки 

Проект 

ПК-6.5 Подбирает способы развития 
у обучающихся на уроках технологии 
познавательной активности, 
творческих способностей. 

Проект 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы 

 
Всего часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
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В том числе:   

Лекции 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат 6 6 

Проект 30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачёт Зачёт 

Общая трудоемкость                                                           часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Раздел 1. Концептуальные 
основы воспитательной и 
внеучебной работы со 
школьниками по технологии. 

 1.1 Психолого-педагогические основы развития 
системы технологического образования. 
1.2Цели, задачи и структура внеучебной работы со 
школьниками по технологии.  

2 

 

Раздел 2. Организация 
внеклассной и внешкольной 
работы по технологии. 
 

2.1 Закономерности и принципы внеурочной работы в 
системе технологического образования.  
2.2 Виды дополнительной работы с учащимися по 
технологии. 

3 Раздел 3. Содержание и 
методика работы в первичном 
творческом объединении 
учащихся по технологии. 

3.1 Выбор профиля и содержания внеклассной работы 
по технологии с учащимися различных возрастных 
групп. 3.2 Структура и виды внеклассной творческой 
деятельности учащихся 

4 Раздел 4. Программы и планы 
внеклассной работы по 
технологии. 
 

4.1 Направления творческой внеучебной деятельности 
школьников.  
4.2 Связь внеурочной работы с образовательными 
программами. Программы кружковой работы.  
4.3 Разработка авторских программ внеклассной 
работы по технологии.  

5 Раздел 5. Комплектование и 
организация работы 
внеклассных объединений 
учащихся по технологии. 

5.1Принципы организации творческих объединений 
учащихся в системе внеклассной работы по 
технологии. Комплектование кружков.  
5.2 Подготовка и проведение занятий творческих 
групп.  

6 Раздел 6. Развитие творческой 
деятельности учащихся во 
внеклассной работе по 
технологии. 

 6.1 Методики развития творческой деятельности 
учащихся.  
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7 Раздел 7. Разработка и 
изготовление объектов 
творческой деятельности 
учащихся. 
 

7.1 Моделирование объектов. Решение 
конструкторских задач. Художественное 
конструирование. Типизация деталей и узлов.  
7.2 Решение технологических и организационных 
задач. Материальное и технологическое обеспечение. 
Управление процессом изготовления объектов 
творческой деятельности учащихся. 

8 Раздел 8. Материально-

техническая база внеклассной 
работы по технологии. 

 8.1 Требования к материальной базе внеклассной 
творческой деятельности по технологии. Требования 
охраны труда и техники безопасности. 

9 Раздел 9. Массовые формы 
внеклассной и внешкольной 
работы по технологии. 
 

 9.1 Виды и формы массовой работы по технологии.      
9.2 Подготовка, планирование и проведение 
тематических конференций, встреч, конкурсов, 
выставок, олимпиад и других массовых мероприятий 
по технологии на различных уровнях.  
9.3 Обеспечение и управление массовых форм работы 
в системе технологического образования. 

10 Раздел 10. Организация 
технологической подготовки 
школьников в условиях 
межшкольных учебных 
комбинатов. 

 10.1 Нормативно-правовые основы работы 
межшкольных учебных комбинатов.  

11 Раздел 11. Структура и 
содержание внешкольной 
работы по технологии в 
системе дополнительного 
образования. 
 

 11.1 Место дополнительного образования детей в 
современной системе общего образования. Виды 
учреждений дополнительного образования. 
11.2 Способы и формы организации деятельности 
учащихся в учреждения дополнительного образования. 
взаимодействие педагогических программ в 
учреждениях дополнительного образования.  

12 Раздел 12. Обеспечение 
комплексной 
технологической подготовки 
школьников в системе 
общего, дополнительного и 
профессионального 
образования. 

 12.1   Требования к технологической подготовке 
школьников на современном этапе развития школы.      
12.2  Организация и обеспечение сетевого 
взаимодействия учреждений общего, дополнительного 
и профессионального образования.  

 

2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Количество часов 

  Лекции Практ. 
занятия 

Самост. 
работа студ 

Всего часов 

1 
Концептуальные основы внеучебной 
работы со школьниками по технологии. 2 2  4 

1.1 

Психолого-педагогические основы развития 
системы технологического образования. 
 

2   2 

1.2 
Цели, задачи и структура внеучебной работы 
со школьниками по технологии.  2  2 
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2 
Организация внеклассной и внешкольной 
работы по технологии. 2  6 8 

2.1 

Закономерности и принципы внеурочной 
работы в системе технологического 
образования.  

2   2 

2.2 
Виды дополнительной работы с учащимися 
по технологии.   6 6 

3 

Содержание и методика работы в 
первичном творческом объединении 

учащихся по технологии. 
 2  2 

3.1 

Выбор профиля и содержания внеклассной 
работы по технологии с учащимися 
различных возрастных групп.  

 1  1 

3.2 
Структура и виды внеклассной творческой 
деятельности учащихся 

 1  1 

4 
Программы и планы внеклассной работы 
по технологии. 2 2 12 16 

4.1 
Направления творческой внеучебной 
деятельности школьников.  2   2 

4.2.  

 

Связь внеурочной работы с 
образовательными программами. Программы 
кружковой работы 

 2  2 

4.3 
Разработка авторских программ внеклассной 
работы по технологии 

  12 12 

5 

Комплектование и организация работы 
внеклассных объединений учащихся по 
технологии. 

 4  4 

5.1 

Принципы организации творческих 
объединений учащихся в системе 
внеклассной работы по технологии. 
Комплектование кружков.  

 2  2 

5.2 
Подготовка и проведение занятий творческих 
групп 

 2  2 

6 

Развитие творческой деятельности 
учащихся во внеклассной работе по 
технологии. 

 2  2 

6.1 
Методики развития творческой деятельности 
учащихся.  2  2 

7 
Разработка и изготовление объектов 
творческой деятельности учащихся. 2  18 20 

7.1 

Моделирование объектов. Решение 
конструкторских задач. Художественное 
конструирование. Типизация деталей и 
узлов.  

1  9 10 
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7.2 

Решение технологических и 
организационных задач. Материальное и 
технологическое обеспечение. Управление 
процессом изготовления объектов 
творческой деятельности учащихся 

1  9 10 

8 
Материально-техническая база 
внеклассной работы по технологии. 2 2  4 

8.1 

Требования к материальной базе внеклассной 
творческой деятельности по технологии. 
Требования охраны труда и техники 
безопасности. 

2 2  4 

9 
Массовые формы внеклассной и 
внешкольной работы по технологии.  4  4 

9.1 
Виды и формы массовой работы по 
технологии.        1  1 

9.2 

Подготовка, планирование и проведение 
тематических конференций, встреч, 
конкурсов, выставок, олимпиад и других 
массовых мероприятий по технологии на 
различных уровнях. 

 1  1 

9.3 

Обеспечение и управление массовых форм 
работы в системе технологического 
образования. 

 2  2 

10 

Организация технологической подготовки 
школьников в условиях межшкольных 
учебных комбинатов. 

 2  2 

10.1 
Нормативно-правовые основы работы 
межшкольных учебных комбинатов.  2  2 

11 

Структура и содержание внешкольной 
работы по технологии в системе 
дополнительного образования. 

2   2 

11.1 

Место дополнительного образования детей в 
современной системе общего образования. 
Виды учреждений дополнительного 
образования. 

1   1 

11.2 

Способы и формы организации деятельности 
учащихся в учреждения дополнительного 
образования. взаимодействие педагогических 
программ в учреждениях дополнительного 
образования. 

1   1 

12 

Обеспечение комплексной 
технологической подготовки школьников 
в системе общего, дополнительного и 
профессионального образования. 

2 2  4 

12.1    

Требования к технологической подготовке 

школьников на современном этапе развития 
школы 

1   1 
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12.2   

Организация и обеспечение сетевого 
взаимодействия учреждений общего, 
дополнительного и профессионального 
образования. 

1 2  3 

 Всего 14 22 36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

 

1 Виды дополнительной работы с учащимися по 
технологии 

Разработать программу школьной 
олимпиады по технологии. 

2 Моделирование объектов. Решение 
конструкторских задач. Художественное 
конструирование. Типизация деталей и узлов 

Решение технологических и организационных 
задач. Материальное и технологическое 
обеспечение. Управление процессом 
изготовления объектов творческой деятельности 
учащихся 

 

Разработать тематику конкурсных 
заданий по технологии. 
Разработать программу «Дня 
технолога» 

- в школе- в микрорайоне - в ЯГПУ. 
Описать содержание внеклассной 
работы по начальной 
профессиональной (курсовой) 
подготовке по одному из 
направлений: 
- автодело 

-общественное питание 

-швейное производство- трактор 

 Проанализировать состояние и 
тематику кружковой работы по 
технологии 

- начальных школ- основных школ 

- старших школ 

А) в школе Б) в районе В) в городе  
3  Разработка авторских программ внеклассной 

работы по технологии 

 

 Разработать программу внеклассной 
работы по технологии для одного из 
направлений профильного обучения. 
 Проанализировать изменения в сети 
внешкольных образовательных 
учреждений в стране с начала 90-х 
гг. 20 века и по настоящее время. 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
 

6.3. Примерная тематика рефератов 

1. Профессионально-квалификационная структура профессионального образования РФ: 
ступени квалификации, уровень квалификации. 
2. Трудовой процесс: понятие; Квалификация. Элементы трудовой деятельности: операция, 
прием, движение; (Примеры из любой трудовой деятельности). 
3. Процесс производственного обучения: понятие, структура. 
4. Образовательный результат: понятие. Реализация обучающей, воспитывающей и 
развивающей функции в процессе производственного обучения, их взаимосвязь. 
5. Особенности действующей в настоящее время операционно-комплексной системы 
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производственного обучения. (Примеры построения учебно-производственных работ по 
любой из профессий). 
6. Формы производственного обучения и их особенности: экскурсия, занятие в учебной 
мастерской, обучение на предприятии, предвыпускная производственная практика. 
7. Типовая структура урока производственного обучения: вводный, текущий, 
заключительный инструктаж: цели, особенности организации. 
8. Типы уроков производственного обучения и их особенности: вводные уроки (экскурсия, 
инструктаж по ТБ), уроки изучения трудовых приемов и операций, уроки выполнения 
комплексных работ, контрольно-проверочные уроки. 
9. Формы организации учебно-производственного труда учащихся и их особенности: 
фронтально-групповая, бригадная, индивидуальная. 
10. Методы производственного обучения. Классификация методов по источнику и 
приобретению ЗУН; по характеру познавательной деятельности учащихся. Наглядные 
методы: показ трудовых приемов: его роль, методика показа. 
11. Документы стандарта, определяющие содержание профессионального образования: 
перечень профессий, модель учебного плана, стандарт по профессии. 
12. Стандарт по профессии и его структура: профессиональная характеристика, 
обязательный минимум содержания профессионального образования: учебные элементы и 
уровни их усвоения. 
13. Учебно-методическая документация мастера производственного обучения: рабочая 
программа производственного обучения, тематический и поурочный план, перечень учебно-

производственных работ, программа производственной практики, дидактические средства 
обучения. 
14. Роль мастера производственного обучения. Должностные обязанности и права: в 
учебной, воспитательной, методической деятельности. 
15. Учет производственного обучения: выполнение учебного плана, выполнение программы 
производственного обучения, успеваемость, посещаемость, инструктирование по правилам 
безопасного труда. Учетная документация: журнал производственного обучения. 
16. Учет успеваемости: текущий, периодический (проверочные работы, поэтапная аттестация 
учащихся), итоговый (выпускные квалификационные экзамены).  
17. Выпускной квалификационный экзамен: содержание, организация выполнения, прием и 
оценка выпускных квалификационных (пробных) работ, составление производственных 
характеристик учащихся, подготовка документов для выпускных экзаменов. Условия 
присвоения повышенного квалификационного разряда. 
18. Формы коллективной и индивидуальной методической работы в учреждении 
профессионального образования. 
19. Аттестация педагогических кадров: квалификационные требования, формы и процесс 
аттестации.  
20. Формирование стоимости образовательной услуги: структура расходов на реализацию  

 

7. Фонды оценочных средств 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 

Виды дополнительной 
работы с учащимися по 
технологии 

Подготовка проекта- 

Разработать программу 
школьной олимпиады по 

технологии. 

УК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 
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Моделирование объектов. 
Решение конструкторских 
задач. Художественное 
конструирование. Типизация 
деталей и узлов 

Решение технологических и 
организационных задач. 
Материальное и 
технологическое 
обеспечение. Управление 
процессом изготовления 
объектов творческой 
деятельности учащихся 

 

Подготовка проекта- 

Разработать тематику 
конкурсных заданий по 
технологии. 
Разработать программу «Дня 
технолога» 

- в школе- в микрорайоне - в 
ЯГПУ. Описать содержание 
внеклассной работы по 
начальной 
профессиональной 
(курсовой) подготовке по 
одному из направлений: 
- автодело 

-общественное питание 

-швейное производство- 

трактор 

 Проанализировать 
состояние и тематику 
кружковой работы по 
технологии 

- начальных школ- 

основных школ 

- старших школ 

А) в школе Б) в районе В) в 
городе  

УК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

 Разработка авторских 
программ внеклассной 
работы по технологии 

 

Подготовка проекта-  

Разработать программу 
внеклассной работы по 
технологии для одного из 
направлений профильного 
обучения. 
 Проанализировать 
изменения в сети 
внешкольных 
образовательных 
учреждений в стране с 
начала 90-х гг. 20 века и по 
настоящее время. 

УК-2, ПК-2, ПК-4, ПК-5, 

ПК-6 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл  и отсутствие на занятии – 0  баллов, 
посещение практических занятий – 1 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 
представление результатов самостоятельной работы: периодическая активность – 1 балл, 
активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

На каждом практическом занятии проводится текущий контроль (тест) – 

максимальный балл – 5. Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов 
(в зависимости от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 
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Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 
практических 

(лабораторных) занятий  

1 2 

Итого 18 36 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Виды дополнительной работы 
с учащимися по технологии 

1 12 

Моделирование объектов. 
Решение конструкторских 
задач. Художественное 
конструирование. Типизация 
деталей и узлов 

Решение технологических и 
организационных задач. 
Материальное и 
технологическое обеспечение. 
Управление процессом 
изготовления объектов 
творческой деятельности 
учащихся 

 

1 12 

 Разработка авторских 
программ внеклассной работы 
по технологии 

 

1 12 

Итого 3 36 

Всего в семестре 21 72 

Промежуточная аттестация 1 10 

ИТОГО 22 82 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 50 баллов 

 

Проект 

Задание 1. Разработать программу школьной олимпиады по технологии 

Задание 2. 
Разработать тематику конкурсных заданий по технологии. 
Разработать программу «Дня технолога»- в школе- в микрорайоне - в ЯГПУ. Описать 
содержание внеклассной работы по начальной профессиональной (курсовой) подготовке по 
одному из направлений: 
- автодело 

-общественное питание 

-швейное производство- трактор 

 Проанализировать состояние и тематику кружковой работы по технологии 

- начальных школ- основных школ 

- старших школ 

А) в школе Б) в районе В) в городе 
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Задание 3. Разработать программу внеклассной работы по технологии для одного из 
направлений профильного обучения. 
 Проанализировать изменения в сети внешкольных образовательных учреждений в стране с 
начала 90-х гг. 20 века и по настоящее время. 

Требования к проекту: 
1. Актуальность. 
2. Практическая значимость (должен обладать практической ценностью, чтобы его 

результаты можно было использовать в деятельности учреждений дошкольного, общего, 
дополнительного образования и др.). 

3. Эффективность и слаженность работы участников проекта (работа распределяется 
равномерно между участниками проекта с учетом их возможности применения 
профессиональных компетенций). 

4. Профессиональный уровень проекта (представленная задача должна быть 
посильной и контролироваться ответственным преподавателем с предоставлением на 
экспертизу). 

5. Публичность проекта (завершается работа по проекту публичной защитой в 
вариативных формах). 

6. Организационный уровень проекта (должны быть запланированы сроки 
выполнения и предоставления отчетной документации). 

7. Технический уровень проекта (выполнение с использованием современных 
информационных технологий). 

8. Финансовое обеспечение проекта (для реализации проекта планируется и 
составляется предполагаемая смета, необходимая для выполнения проекта). 

Общие этапы работы над проектом: 
1. Подготовительный этап. 
Направлен на совместное обсуждение предмета проекта преподавателя и студентов с 

целью определения темы и цели проекта. Преподаватель знакомит студентов с проектным 
методом, мотивирует и оказывает им поддержку. 

2. Этап планирования. 
Обеспечивает определение способов сбора и анализа источников информации по 

проекту, устанавливает процедуры и критерии оценки результатов, процесса разработки 
проекта, распределяются задания и обязанности между членами команды проекта. 

3. Исследовательский этап 

Происходит сбор информации, решение промежуточных задач в условиях 
актуальной ситуации проекта под наблюдением, сопровождающим руководством 
преподавателя. 

4. Осуществляется анализ ситуации проекта с целью выявления основных проблем, 
требующих решения, и проблем, выбранных в качестве основных для разработки проекта, 
анализируются возможные пути решения, обобщаются результаты. Преподаватель 
консультирует и проводит экспертизу полученных результатов. 

5. Представление проекта. 
Формы представления результатов: устная и письменная. 
6. Подведение итогов. 
Оценка результатов (количественная и качественная) и процесса проектной 

деятельности, включенности и вклада каждого участника в общую деятельность 

Критерии оценивания проектов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры (обоснование актуальности темы, 
основная часть, заключение). 

2 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 2 

Логика и грамотность изложения материала 2 

Наличие интерактивной формы подачи материала для сопровождения 2 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 4 

Максимальный балл 12 
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7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Рейтинговый балл аттестации предполагает  активную работу на лекциях и практических 
занятиях (выполнение различных видов самостоятельной работы) и должен быть не менее 64 
баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественн
ый 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квантитативная 

высокий 

Студент формирует нормативно-

правовую основу для подбора 
решений поставленной 

профессиональной задачи, 
определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 
запланированного результата, а 

также характеризует условия 
эффективного решения 

поставленной профессиональной 
задачи. Организует взаимодействие с 

другими педагогическими 
работниками и другими 

специалистами в решении 
профессиональных задач 

72-82 

 

отлично 

 

повышенны
й 

Студент не в полной мере формирует 
нормативно-правовую основу для 
подбора решений поставленной 

профессиональной задачи, 
определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 
запланированного результата, а 

также характеризует условия 
эффективного решения 

поставленной профессиональной 
задачи. Организует взаимодействие с 

другими педагогическими 
работниками и другими 

специалистами в решении 
профессиональных задач 

61-71 хорошо 
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базовый 

Студент имеет представление о  
формировании нормативно-правовой 

основы для подбора решений 
поставленной профессиональной 

задачи, ресурсной базы, 
обеспечивающей достижение 
запланированного результата, 

условия эффективного решения 
поставленной профессиональной 

задачи. Организует взаимодействие с 
другими педагогическими 

работниками и другими 
специалистами в решении 
профессиональных задач 

50-60 
удовлетворительн

о 

 

низкий 

Студент не имеет возможности 
сформировать нормативно-правовую 

основу для подбора решений 
поставленной профессиональной 

задачи, определяет ресурсную базу, 
обеспечивающую достижение 

запланированного результата, а 
также характеризует условия 

эффективного решения 
поставленной профессиональной 

задачи. Не организует 
взаимодействие с другими 

педагогическими работниками и 
другими специалистами в решении 

профессиональных задач 

До 50  
неудовлетворител

ьно 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Реферат 

УК-2.4. 

Обосновывает 
выбранные пути 

достижения цели. 

   

УК-2.5. 

Характеризует 
условия 

эффективного 
решения 

поставленной 
профессиональной 

задачи. 

   

Проект 

УК-2.4. 

Обосновывает 
выбранные пути 

достижения цели. 

ПК-2.3. Решает 
организаторские задачи, 
связанные с включением 
обучающихся во 
внеурочную деятельность 
на основе их интересов и 
потребностей 
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УК-2.5. 

Характеризует 
условия 

эффективного 
решения 

поставленной 
профессиональной 

задачи. 

ПК-4.1. Составляет и 
реализует в практической 
деятельности проект 
решения конкретной 
профессиональной задачи  

  

 ПК-4.2. Разрабатывает и 
реализует проекты форм 
внеурочной деятельности 
обучающихся по предмету 

  

 ПК-4.3. Демонстрирует 
готовность к разработке и 
реализации проектов 
развивающих ситуаций на 
учебном занятии 

  

 ПК-5.1. Владеет 
технологией 
проектирования 
индивидуальной 
образовательной 
деятельности 

  

 ПК-5.2. Организует 
деятельность участников 
образовательного процесса 
по разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов и 
индивидуальных 
образовательных программ 
обучающихся  

  

 ПК-5.3. Решает 
профессиональные задачи, 
связанные с 
проектированием и 
организацией 
индивидуальной 
развивающей деятельности 
обучающихся 

  

 ПК-5.4. Выстраивает свой 
индивидуальный 
образовательный маршрут 
по освоению основной 
профессиональной 
образовательной 
программы, выбранного 
направления и профиля 

  

 ПК-5.5. Оценивает 
результаты своей 
образовательной 
деятельности по освоению 
выбранной профессии  
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 ПК-6.1 Проектирует 
учебные занятия по 
технологии, опираясь на 
требования ФГОС ООО 

  

 ПК-6.2 Включает 
информационно-

коммуникационные 
технологии в проекты 
учебных и внеучебных 
занятий по предмету 
«Технология»  

  

 ПК-6.3. Планирует процесс 
организации проектной 
деятельности обучающихся 
в рамках предметной 
области «технология» 

  

 ПК-6.4 Разрабатывает 
формы организации 
учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся 
в рамках технологической 
подготовки 

  

 ПК-6.5 Подбирает способы 
развития у обучающихся на 
уроках технологии 
познавательной активности, 
творческих способностей. 

  

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Описание оценочного средства 

«Проект» 

Требования к проекту: 
1. Актуальность. 
2. Практическая значимость (должен обладать практической ценностью, чтобы его 
результаты можно было использовать в деятельности учреждений дошкольного, общего, 
дополнительного образования и др.). 
3. Эффективность и слаженность работы участников проекта (работа распределяется 
равномерно между участниками проекта с учетом их возможности применения 
профессиональных компетенций). 
4. Профессиональный уровень проекта (представленная задача должна быть посильной и 
контролироваться ответственным преподавателем с предоставлением на экспертизу). 
5. Публичность проекта (завершается работа по проекту публичной защитой в вариативных 
формах). 
6. Организационный уровень проекта (должны быть запланированы сроки выполнения и 
предоставления отчетной документации). 
7. Технический уровень проекта (выполнение с использованием современных 
информационных технологий). 
8. Финансовое обеспечение проекта (для реализации проекта планируется и составляется 
предполагаемая смета, необходимая для выполнения проекта). 

 

Общие этапы работы над проектом: 
7. Подготовительный этап. 
Направлен на совместное обсуждение предмета проекта преподавателя и студентов с целью 
определения темы и цели проекта. Преподаватель знакомит студентов с проектным методом, 
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мотивирует и оказывает им поддержку. 
8. Этап планирования. 
Обеспечивает определение способов сбора и анализа источников информации по проекту, 
устанавливает процедуры и критерии оценки результатов, процесса разработки проекта, 
распределяются задания и обязанности между членами команды проекта. 
9. Исследовательский этап 

Происходит сбор информации, решение промежуточных задач в условиях актуальной 
ситуации проекта под наблюдением, сопровождающим руководством преподавателя. 
10. Осуществляется анализ ситуации проекта с целью выявления основных проблем, 
требующих решения, и проблем, выбранных в качестве основных для разработки проекта, 
анализируются возможные пути решения, обобщаются результаты. Преподаватель 
консультирует и проводит экспертизу полученных результатов. 
11. Представление проекта. 
Формы представления результатов: устная и письменная. 
12. Подведение итогов. 

Оценка результатов (количественная и качественная) и процесса проектной 
деятельности, включенности и вклада каждого участника в общую деятельность 

 

Критерии оценивания мини-проектов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры (обоснование актуальности темы, 
основная часть, заключение). 

2 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 2 

Логика и грамотность изложения материала 2 

Наличие интерактивной формы подачи материала для сопровождения 2 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 4 

Максимальный балл 12 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1.Лебедев О.Е./ред., Дополнительное образование детей, М, Владос, 2000, 0c  УП  Осн 5   
2. Серебренников Л.Н., Технологическая подготовка школьников, Ярославль, ЯГПУ, 2004, 
316c  УП  Осн 40   
3. Серебренников Л.Н., Технологическая подготовка школьников, Ярославль, ЯГПУ, 2002, 
316c   

б) дополнительная литература 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

− ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

− ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
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учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 
С целью повышения качества подготовки студентов необходимо применять принципы 
взаимной интеграции общетехнических дисциплин, осуществлять прикладную 
направленность обучения, использовать активные формы и методы организации занятий, 
широко применять наглядные и технические средства обучения, вычислительную и аудио- 

видеотехнику. 
Вопросы для самопроверки, зачет 

1. Система внешкольной работы с учащимися в отечественном образовании. 
2. Функции системы дополнительного образования. 
3. Виды учреждений дополнительного образования. 
4. Концептуальные основы развития системы технологического образования. 
5. Виды и формы внеклассной работы с учащимися по технологии. 
6. Структура и содержание внеклассной работы по технологии. 
7. Методика работы в первичном творческом объединении учащихся по технологии. 
8. Планирование внеклассной работы по технологии. 
9. Программное обеспечение внеклассной работы по технологии. 
10. Профиль внеклассной работы учащихся в технологическом образовании. 
11. Комплектование и организация работы творческих объединений учащихся по 
технологии. 
12. Управление развитием системы внеклассной работы учащихся по технологии. 
13. Организация творческой деятельности учащихся во внеклассной работе. 
14. Объекты творческой деятельности учащихся. Решение конструкторских задач. 
15. Материальное и техническое обеспечение внеклассной работы учащихся по технологии. 
16. Виды и формы массовой внеклассной работы в технологическом образовании. 
17. Организация и проведение массовых мероприятий по технологии. 
18. Содержание и организация технологической подготовки школьников в условиях 
межшкольных учебных комбинатов. 
19. Взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования по развитию 
технологической подготовки школьников. 
20. Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования в процессе 
обучения школьников технологии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал; 
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Триместры 

10    

Контактная работа с преподавателем 
(всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Реферат 40 40    

Мини- проект 10 10    

Подготовка к устному ответу 12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) Зачёт     

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц 

36 

2 

72 

2 
   

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 № 

 п/п Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Количество часов 

 Лекции Практ. 
занятия 

 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего часов 

1 
Концептуальные основы внеучебной 
работы со школьниками по технологии. 1 2  3 

 

1.1 

Психолого-педагогические основы развития 
системы технологического образования. 
 

1   1 

 

1.2 
Цели, задачи и структура внеучебной работы 
со школьниками по технологии.  2  2 

 

2 
Организация внеклассной и внешкольной 
работы по технологии. 1  6 7 

 

2.1 

Закономерности и принципы внеурочной 
работы в системе технологического 
образования.  

1   1 

 

2.2 

Виды дополнительной работы с учащимися 
по технологии. 
 

  6 6 
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3 

Содержание и методика работы в 
первичном творческом объединении 
учащихся по технологии. 

 2  2 

 

3.1 

Выбор профиля и содержания внеклассной 
работы по технологии с учащимися 
различных возрастных групп.  

 1  1 

 

3.2 
Структура и виды внеклассной творческой 
деятельности учащихся 

 1  1 
 

4 
Программы и планы внеклассной работы 
по технологии.  2 12 14 

 

4.1 
Направления творческой внеучебной 
деятельности школьников.     2 

 

4.2.  

 

Связь внеурочной работы с 
образовательными программами. Программы 
кружковой работы 

 2  2 

 

4.3 
Разработка авторских программ внеклассной 
работы по технологии 

  12 12 
 

5 

Комплектование и организация работы 
внеклассных объединений учащихся по 
технологии. 

  6 6 

 

5.1 

Принципы организации творческих 
объединений учащихся в системе 
внеклассной работы по технологии. 
Комплектование кружков.  

  4 4 

 

5.2 
Подготовка и проведение занятий творческих 
групп 

  2 2 
 

6 

Развитие творческой деятельности 
учащихся во внеклассной работе по 
технологии. 

    

 

6.1 
Методики развития творческой деятельности 
учащихся.     

 

7 
Разработка и изготовление объектов 
творческой деятельности учащихся.   18 18 

 

7.1 

Моделирование объектов. Решение 
конструкторских задач. Художественное 
конструирование. Типизация деталей и 
узлов.  

  10 10 

 

7.2 

Решение технологических и 
организационных задач. Материальное и 
технологическое обеспечение. Управление 
процессом изготовления объектов 
творческой деятельности учащихся 

  8 8 

 

8 
Материально-техническая база 
внеклассной работы по технологии.   2 2 
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8.1 

Требования к материальной базе внеклассной 
творческой деятельности по технологии. 
Требования охраны труда и техники 
безопасности. 

  2 2 

 

9 
Массовые формы внеклассной и 
внешкольной работы по технологии.   10 10 

 

9.1 
Виды и формы массовой работы по 
технологии.         2 2 

 

9.2 

Подготовка, планирование и проведение 
тематических конференций, встреч, 
конкурсов, выставок, олимпиад и других 
массовых мероприятий по технологии на 
различных уровнях. 

  4 4 

 

9.3 

Обеспечение и управление массовых форм 
работы в системе технологического 
образования. 

  4 4 

 

10 

Организация технологической подготовки 
школьников в условиях межшкольных 
учебных комбинатов. 

  2 2 

 

10.1 
Нормативно-правовые основы работы 
межшкольных учебных комбинатов.   2 2 

 

11 

Структура и содержание внешкольной 
работы по технологии в системе 
дополнительного образования. 

1  2 3 

 

11.1 

Место дополнительного образования детей в 
современной системе общего образования. 
Виды учреждений дополнительного 
образования. 

1   1 

 

11.2 

Способы и формы организации деятельности 
учащихся в учреждения дополнительного 
образования. взаимодействие педагогических 
программ в учреждениях дополнительного 
образования. 

  2 2 

 

12 

Обеспечение комплексной 
технологической подготовки школьников 
в системе общего, дополнительного и 
профессионального образования. 

1  4 1 

 

12.1    

Требования к технологической подготовке 
школьников на современном этапе развития 
школы 

1  4 1 

 

12.2   

Организация и обеспечение сетевого 
взаимодействия учреждений общего, 
дополнительного и профессионального 
образования. 

    

 

 Всего 4 6 62 72  
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13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Виды дополнительной работы с 
учащимися по технологии 

Разработать программу школьной олимпиады по 
технологии. 

2 Моделирование объектов. 
Решение конструкторских задач. 
Художественное 
конструирование. Типизация 
деталей и узлов 

Решение технологических и 
организационных задач.  
Материальное и технологическое 
обеспечение. Управление 
процессом изготовления 
объектов творческой 
деятельности учащихся 

 

Разработать тематику конкурсных заданий по 
технологии. 
Разработать программу «Дня технолога» 

- в школе 

- в микрорайоне 

- в ЯГПУ 

2. Описать содержание внеклассной работы по 
начальной профессиональной (курсовой) 
подготовке по одному из направлений: 
- автодело 

-общественное питание 

-швейное производство 

- трактор 

3. Проанализировать состояние и тематику 
кружковой работы по технологии 

- начальных школ 

- основных школ 

- старших школ 

А) в школе  
Б) в районе 

В) в городе  
3  Разработка авторских программ 

внеклассной работы по 
технологии 

 

1. Разработать программу внеклассной работы по 
технологии для одного из направлений 
профильного обучения. 
2. Проанализировать изменения в сети 
внешкольных образовательных учреждений в 
стране с начала 90-х гг. 20 века и по настоящее 
время. 
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4 Подготовка и проведение занятий 
творческих групп 

Принципы организации 
творческих объединений 
учащихся в системе внеклассной 
работы по технологии. 
Комплектование кружков.  
Требования к материальной базе 
внеклассной творческой 
деятельности по технологии. 
Требования охраны труда и 
техники безопасности. 
Виды и формы массовой работы 
по технологии.       
Подготовка, планирование и 
проведение тематических 
конференций, встреч, конкурсов, 
выставок, олимпиад и других 
массовых мероприятий по 
технологии на различных 
уровнях. 
Обеспечение и управление 
массовых форм работы в системе 
технологического образования. 
Нормативно-правовые основы 
работы межшкольных учебных 
комбинатов. 
Способы и формы организации 
деятельности учащихся в 
учреждения дополнительного 
образования. взаимодействие 
педагогических программ в 
учреждениях дополнительного 
образования. 

Проработка теоретического материала 

5 Требования к технологической 
подготовке школьников на 
современном этапе развития 
школы 

Проработка теоретического материала 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель курса «Многоуровневая профессиональная подготовка» – формирование у 

студентов представления о специфике высшего, среднего и начального профессионального 
образования, формирование знаний и умений, необходимых для проектирования, 
организации и проведения занятий по практической профессиональной подготовке учащихся 
учебных заведений среднего и начального профессионального образования. 

Основными задачами курса являются:  
- понимание основных направлений и тенденций развития российской системы образования; 
- понимание сущности положений предпрофильного обучения на среднем этапе школы; 
- развитие умений по разработке методического обеспечения и организации учебного 
процесса в условиях предпрофильного обучения; 
- овладение навыками реализации предпрофильного обучения школьников. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть  ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
УК-2.1; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5 
КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-2 

Способен определять 
круг задач в рамках 

поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 

исходя из действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание 
в ситуации решения 
профессиональной проблемы. 

Реферат 
Проект 

ПК-6 

Способен проектировать 
и реализовывать процесс 
обучения школьников по 

технологии 

ПК-6.1 Проектирует учебные занятия 
по технологии, опираясь на 

требования ФГОС ООО 

Проект 

ПК-6.2 Включает информационно-

коммуникационные технологии в 
проекты учебных и внеучебных 
занятий по предмету «Технология»  

Проект 

ПК-6.3. Планирует процесс 
организации проектной деятельности 
обучающихся в рамках предметной 

области «технология» 

Проект 

ПК-6.4 Разрабатывает формы 
организации учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся в рамках 
технологической подготовки 

Проект 

ПК-6.5 Подбирает способы развития 
у обучающихся на уроках технологии 
познавательной активности, 
творческих способностей. 

Проект 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы. 
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Вид учебной работы 

 
Всего часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции 28 28 

Практические занятия (ПЗ) 44 44 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Реферат 12 12 

Проект 60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачёт Зачёт 

Общая трудоемкость                                                           часов 

зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Система 
непрерывного 

профессионального 
образования. 

 

Система непрерывного профессионального образования. 
Типы и виды  образовательных учреждений. Особенности 

образовательных учреждений высшего, среднего, начального и 
дополнительного профессионального образования: 

образовательные цели, контингент, кадры, управление, 
организация УВП. Особенности образовательного учреждения 

как юридического лица. Понятие лицензирования, аккредитации 
образовательного учреждения. Компетенции и ответственность 

образовательного учреждения. 

2 

Стандартизация 
профессионального 

образования. 
 

Стандарт профессионального образования: понятие, 
документы стандарта, квалификационная структура, ступень и 

уровень квалификации, перечень профессий НПО, 
классификатор специальностей СПО, стандарты по профессиям. 
Содержание стандарта по профессии НПО: профессиональная 

характеристика, федеральный компонент содержания, структура 
учебных элементов, уровни усвоения учебных элементов, 

блочно-модульное построение стандарта НПО. 
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3 

Теория и методика 
профессионального 

образования. 

Задачи и принципы подготовки квалифицированных 
специалистов среднего и начального профессионального 

образования. 
Структура и содержание педагогической системы 

образовательного учреждения. Формы и методы 
общетехнической, профессиональной и специальной подготовки 

учащихся. 
Системы производственного обучения, их особенности. 

Должностные обязанности мастера производственного 
обучения. Планирующая документация мастера 

производственного обучения: рабочая программа, перечень 
учебно-производственных работ, перспективно-тематический 

план, план занятия. Планирование производственного обучения, 
нормирование учебно-производственных работ. Формы и 

методы производственного обучения. Особенности организации 
производственного обучения в учебных мастерских 

образовательного учреждения, на предприятии, во время 
производственной практики. Содержание и организация 

итоговой аттестации выпускников. Учёт выполнения программы 
производственного обучения. Отчётная документация мастера 

производственного обучения. 
Система методической работы в образовательном 

учреждении. Коллективные формы методической работы: 
педагогический совет, методические объединения, 

инструктивно-методические совещания, педагогические чтения, 
повышение квалификации, открытые уроки. 

Самостоятельная методическая работа: методические 
разработки, работа над личной методической темой. 
Оценка результативности педагогической деятельности 

мастера производственного обучения. Качество 
профессионального образования: понятие, критерии, показатели. 

4 

Экономика 
профессионального 

образования. 
 

Рынок образовательных услуг: спрос, предложение, 
стоимость образовательных услуг, социальное партнёрство. 

Финансирование системы образования. Особенности трудовой 
деятельности педагогических работников. Оплата труда, 

материальное и моральное стимулирование работников сферы 
образования. Аттестация педагогических кадров. Тенденции и 

перспективы развития профессионального образования. 
 

2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины 
и входящих в него тем 

Количество часов 

  Лекции Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 

студ 

Всего часов  

1 
Система непрерывного 
профессионального образования. 4  16 12 16  

1.1 Типы и виды  образовательных учреждений.    16 12 20  
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1.2 

Особенности образовательных учреждений 
высшего, среднего, начального и 
дополнительного профессионального 
образования. 

2  4  6 

 

1.3 

Понятие лицензирования, аккредитации 
образовательного учреждения. Компетенции 
и ответственность образовательного 
учреждения 

2  4  6 

 

2 
Стандартизация профессионального 
образования. 8  12 60 80  

2.1 Стандарт профессионального образования 4  8 60 72  

2.2 Содержание стандарта по профессии НПО 4  4  8  

3 
Теория и методика профессионального 
образования. 8  8  16  

3.1 
Задачи и принципы подготовки 
квалифицированных специалистов 

4  4  8  

3.2 
Структура и содержание педагогической 
системы образовательного учреждения 

4  4  8  

4 
Экономика профессионального 
образования. 8  8  16  

4.1 Рынок образовательных услуг 4  4  8  

4.2 
Особенности трудовой деятельности 
педагогических работников 

4  4  8  

 ИТОГО 28  44 72 144  

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

 

1 Типы и виды  образовательных учреждений. Подготовка реферата 

2 Стандарт профессионального образования 
Подготовка проекта 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
 

6.3. Примерная тематика рефератов 

1. Профессионально-квалификационная структура профессионального образования РФ: 
ступени квалификации, уровень квалификации. 
2. Трудовой процесс: понятие; Квалификация. Элементы трудовой деятельности: операция, 
прием, движение; (Примеры из любой трудовой деятельности). 
3. Процесс производственного обучения: понятие, структура. 
4. Образовательный результат: понятие. Реализация обучающей, воспитывающей и 
развивающей функции в процессе производственного обучения, их взаимосвязь. 
5. Особенности действующей в настоящее время операционно-комплексной системы 
производственного обучения. (Примеры построения учебно-производственных работ по 
любой из профессий). 
6. Формы производственного обучения и их особенности: экскурсия, занятие в учебной 
мастерской, обучение на предприятии, предвыпускная производственная практика. 
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7. Типовая структура урока производственного обучения: вводный, текущий, 
заключительный инструктаж: цели, особенности организации. 
8. Типы уроков производственного обучения и их особенности: вводные уроки (экскурсия, 
инструктаж по ТБ), уроки изучения трудовых приемов и операций, уроки выполнения 
комплексных работ, контрольно-проверочные уроки. 
9. Формы организации учебно-производственного труда учащихся и их особенности: 
фронтально-групповая, бригадная, индивидуальная. 
10. Методы производственного обучения. Классификация методов по источнику и 
приобретению ЗУН; по характеру познавательной деятельности учащихся. Наглядные 
методы: показ трудовых приемов: его роль, методика показа. 
11. Документы стандарта, определяющие содержание профессионального образования: 
перечень профессий, модель учебного плана, стандарт по профессии. 
12. Стандарт по профессии и его структура: профессиональная характеристика, 
обязательный минимум содержания профессионального образования: учебные элементы и 
уровни их усвоения. 
13. Учебно-методическая документация мастера производственного обучения: рабочая 
программа производственного обучения, тематический и поурочный план, перечень учебно-

производственных работ, программа производственной практики, дидактические средства 
обучения. 
14. Роль мастера производственного обучения. Должностные обязанности и права: в 
учебной, воспитательной, методической деятельности. 
15. Учет производственного обучения: выполнение учебного плана, выполнение программы 
производственного обучения, успеваемость, посещаемость, инструктирование по правилам 
безопасного труда. Учетная документация: журнал производственного обучения. 
16. Учет успеваемости: текущий, периодический (проверочные работы, поэтапная аттестация 
учащихся), итоговый (выпускные квалификационные экзамены).  
17. Выпускной квалификационный экзамен: содержание, организация выполнения, прием и 
оценка выпускных квалификационных (пробных) работ, составление производственных 
характеристик учащихся, подготовка документов для выпускных экзаменов. Условия 
присвоения повышенного квалификационного разряда. 
18. Формы коллективной и индивидуальной методической работы в учреждении 
профессионального образования. 
19. Аттестация педагогических кадров: квалификационные требования, формы и процесс 
аттестации.  
20. Формирование стоимости образовательной услуги: структура расходов на реализацию  

 

7. Фонды оценочных средств 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Типы и виды  

образовательных 
учреждений. 

Подготовка реферата 

УК-2 

Стандарт 
профессионального 

образования 

Подготовка проекта 
ПК-6 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл  и отсутствие на занятии – 0  баллов, 
посещение практических занятий – 1 баллов. 
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Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 
представление результатов самостоятельной работы: периодическая активность – 1 балл, 
активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

На каждом практическом занятии проводится текущий контроль (тест) – 

максимальный балл – 5. Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов 
(в зависимости от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 
практических 

(лабораторных) занятий  

1 2 

Итого 36 72 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Типы и виды  образовательных 
учреждений. 

1 12 

Стандарт профессионального 
образования 

1 60 

Итого 2 72 

Всего в семестре 38 144 

Промежуточная аттестация 1 10 

ИТОГО 39 154 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 90 баллов 

 

Проект 

Содержание проекта Стандарт профессионального образования: 

1. Анализ профессиональных стандартов, соответствующих профилю «Технология» 

1.1 Анализ профессионального стандарта 44.03.01 

1.1.1 Определение целей, групп занятий и видов деятельности, относящихся к выбранному 
профилю 

1.1.2 Характеристика трудовых функций, соответствующих профессиональному стандарту 

1.1.2 Определение целей, групп занятий и видов   деятельности, относящихся к выбранному 
профилю 

2.3 «Лист возможных должностей и компаний» 

3. Заключение 

4.Список использованных источников 

Требования к проекту: 
1. Актуальность. 
2. Практическая значимость (должен обладать практической ценностью, чтобы его 

результаты можно было использовать в деятельности учреждений дошкольного, общего, 
дополнительного образования и др.). 

3. Эффективность и слаженность работы участников проекта (работа распределяется 
равномерно между участниками проекта с учетом их возможности применения 
профессиональных компетенций). 

4. Профессиональный уровень проекта (представленная задача должна быть 
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посильной и контролироваться ответственным преподавателем с предоставлением на 
экспертизу). 

5. Публичность проекта (завершается работа по проекту публичной защитой в 
вариативных формах). 

6. Организационный уровень проекта (должны быть запланированы сроки 
выполнения и предоставления отчетной документации). 

7. Технический уровень проекта (выполнение с использованием современных 
информационных технологий). 

8. Финансовое обеспечение проекта (для реализации проекта планируется и 
составляется предполагаемая смета, необходимая для выполнения проекта). 

Общие этапы работы над проектом: 
1. Подготовительный этап. 
Направлен на совместное обсуждение предмета проекта преподавателя и студентов с 

целью определения темы и цели проекта. Преподаватель знакомит студентов с проектным 
методом, мотивирует и оказывает им поддержку. 

2. Этап планирования. 
Обеспечивает определение способов сбора и анализа источников информации по 

проекту, устанавливает процедуры и критерии оценки результатов, процесса разработки 
проекта, распределяются задания и обязанности между членами команды проекта. 

3. Исследовательский этап 

Происходит сбор информации, решение промежуточных задач в условиях 
актуальной ситуации проекта под наблюдением, сопровождающим руководством 
преподавателя. 

4. Осуществляется анализ ситуации проекта с целью выявления основных проблем, 
требующих решения, и проблем, выбранных в качестве основных для разработки проекта, 
анализируются возможные пути решения, обобщаются результаты. Преподаватель 
консультирует и проводит экспертизу полученных результатов. 

5. Представление проекта. 
Формы представления результатов: устная и письменная. 
6. Подведение итогов. 
Оценка результатов (количественная и качественная) и процесса проектной 

деятельности, включенности и вклада каждого участника в общую деятельность 

Примерные темы для мини-проектов. 
1. Предпрофильная подготовка школьников. Организация и обеспечение учебного 

процесса.  
2. Профильное обучение. Структура учебного процесса 

 

Критерии оценивания мини-проектов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры (обоснование актуальности темы, 
основная часть, заключение). 

12 баллов 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 12 баллов 

Логика и грамотность изложения материала 12 баллов 

Наличие интерактивной формы подачи материала для сопровождения 12 баллов 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 12 баллов 

Максимальный балл 60 

 

Реферат 

Примерные темы для рефератов. 
 

1. Профессионально-квалификационная структура профессионального образования РФ: 
ступени квалификации, уровень квалификации. 
2. Трудовой процесс: понятие; Квалификация. Элементы трудовой деятельности: операция, 



 9  

прием, движение; (Примеры из любой трудовой деятельности). 
3. Процесс производственного обучения: понятие, структура. 
4. Образовательный результат: понятие. Реализация обучающей, воспитывающей и 
развивающей функции в процессе производственного обучения, их взаимосвязь. 
5. Особенности действующей в настоящее время операционно-комплексной системы 
производственного обучения. (Примеры построения учебно-производственных работ по 
любой из профессий). 
6. Формы производственного обучения и их особенности: экскурсия, занятие в учебной 
мастерской, обучение на предприятии, предвыпускная производственная практика. 
7. Типовая структура урока производственного обучения: вводный, текущий, 
заключительный инструктаж: цели, особенности организации. 
8. Типы уроков производственного обучения и их особенности: вводные уроки (экскурсия, 
инструктаж по ТБ), уроки изучения трудовых приемов и операций, уроки выполнения 
комплексных работ, контрольно-проверочные уроки. 
9. Формы организации учебно-производственного труда учащихся и их особенности: 
фронтально-групповая, бригадная, индивидуальная. 
10. Методы производственного обучения. Классификация методов по источнику и 
приобретению ЗУН; по характеру познавательной деятельности учащихся. Наглядные 
методы: показ трудовых приемов: его роль, методика показа. 
11. Документы стандарта, определяющие содержание профессионального образования: 
перечень профессий, модель учебного плана, стандарт по профессии. 
12. Стандарт по профессии и его структура: профессиональная характеристика, 
обязательный минимум содержания профессионального образования: учебные элементы и 
уровни их усвоения. 
13. Учебно-методическая документация мастера производственного обучения: рабочая 
программа производственного обучения, тематический и поурочный план, перечень учебно-

производственных работ, программа производственной практики, дидактические средства 
обучения. 
14. Роль мастера производственного обучения. Должностные обязанности и права: в 
учебной, воспитательной, методической деятельности. 
15. Учет производственного обучения: выполнение учебного плана, выполнение программы 
производственного обучения, успеваемость, посещаемость, инструктирование по правилам 
безопасного труда. Учетная документация: журнал производственного обучения. 
16. Учет успеваемости: текущий, периодический (проверочные работы, поэтапная аттестация 
учащихся), итоговый (выпускные квалификационные экзамены).  
17. Выпускной квалификационный экзамен: содержание, организация выполнения, прием и 
оценка выпускных квалификационных (пробных) работ, составление производственных 
характеристик учащихся, подготовка документов для выпускных экзаменов. Условия 
присвоения повышенного квалификационного разряда. 
18. Формы коллективной и индивидуальной методической работы в учреждении 
профессионального образования. 
19. Аттестация педагогических кадров: квалификационные требования, формы и процесс 
аттестации.  
20. Формирование стоимости образовательной услуги: структура расходов на реализацию  

 
Критерии оценивания рефератов 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры реферата (обоснование актуальности 
темы, основная часть, заключение). 

2 балл 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 2 балл 

Логика и грамотность изложения материала 2 балл 

Наличие презентации для сопровождения 2 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 4 балл 
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Максимальный балл 12 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Рейтинговый балл аттестации предполагает  активную работу на лекциях и практических 
занятиях (выполнение различных видов самостоятельной работы) и должен быть не менее 64 

баллов. 
 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественн
ый 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квантитативная 

высокий 

Студент формирует нормативно-

правовую основу для подбора 
решений поставленной 

профессиональной задачи, 
определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 
запланированного результата, а 

также характеризует условия 
эффективного решения 

поставленной профессиональной 
задачи. Организует взаимодействие с 

другими педагогическими 
работниками и другими 

специалистами в решении 
профессиональных задач 

132-154 

 

отлично 

 

повышенны
й 

Студент не в полной мере формирует 
нормативно-правовую основу для 
подбора решений поставленной 

профессиональной задачи, 
определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 
запланированного результата, а 

также характеризует условия 
эффективного решения 

поставленной профессиональной 
задачи. Организует взаимодействие с 

другими педагогическими 
работниками и другими 

специалистами в решении 
профессиональных задач 

110-131 хорошо 
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базовый 

Студент имеет представление о  
формировании нормативно-правовой 

основы для подбора решений 
поставленной профессиональной 

задачи, ресурсной базы, 
обеспечивающей достижение 
запланированного результата, 

условия эффективного решения 
поставленной профессиональной 

задачи. Организует взаимодействие с 
другими педагогическими 

работниками и другими 
специалистами в решении 
профессиональных задач 

90-109 
удовлетворительн

о 

 

низкий 

Студент не имеет возможности 
сформировать нормативно-правовую 

основу для подбора решений 
поставленной профессиональной 

задачи, определяет ресурсную базу, 
обеспечивающую достижение 

запланированного результата, а 
также характеризует условия 

эффективного решения 
поставленной профессиональной 

задачи. Не организует 
взаимодействие с другими 

педагогическими работниками и 
другими специалистами в решении 

профессиональных задач 

До 90  
неудовлетворител

ьно 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК  

Устный ответ 

УК-2.1. Осуществляет 
целеполагание в 

ситуации решения 
профессиональной 

проблемы. 

 ПК-6.1 Проектирует учебные занятия 
по технологии, опираясь на 
требования ФГОС ООО 

 

  ПК-6.2 Включает информационно-

коммуникационные технологии в 
проекты учебных и внеучебных 
занятий по предмету «Технология»  

 

  ПК-6.3. Планирует процесс 
организации проектной деятельности 
обучающихся в рамках предметной 
области «технология» 

 

  ПК-6.4 Разрабатывает формы 
организации учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся в рамках 
технологической подготовки 
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  ПК-6.5 Подбирает способы развития у 
обучающихся на уроках технологии 
познавательной активности, 
творческих способностей. 

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Описание оценочного средства 

«Устный ответ» 

Устный ответ – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  
Оценочное средство «Устный ответ» носит комплексный характер и может быть 
использовано для определения уровня проявления всех компонентов компетенции: знаний, 
умений, владений (опыта выполнения определенных действий). 
Для того чтобы уровень проявления компетенции можно было выявить у студента в 
процессе проведения беседы, целесообразно перед началом беседы выполнить анализ целей, 
задач и ожидаемых результатов. Во время представления беседы оцениваются знания и 
кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и 
иные коммуникативные навыки, способность студента правильно сформулировать задачу, 
находить современный материал и использовать разные источники информации, умение 
выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии. 
 

Критерии оценивания 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  
Балл 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения 
профессиональной проблемы. 

1 

ПК-6.1 Проектирует учебные занятия по технологии, опираясь на 
требования ФГОС ООО 

1 

ПК-6.2 Включает информационно-коммуникационные технологии в 
проекты учебных и внеучебных занятий по предмету «Технология»  

1 

ПК-6.3. Планирует процесс организации проектной деятельности 
обучающихся в рамках предметной области «технология» 

0,5 

ПК-6.4 Разрабатывает формы организации учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся в рамках технологической подготовки 

1 

ПК-6.5 Подбирает способы развития у обучающихся на уроках 
технологии познавательной активности, творческих способностей. 

0,5 

Максимальный балл 5 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Справочник мастера производственного обучения. Учеб. Пособие для учеб заведений 
нач. проф. образования./Ю.А. Якуба, А.В. Елистратов, О.Ю. Куракса; Под ред. Ю.А. Якуба. 
– 2-е издание., исправ. и доп. - М., «Академия», 2014. – 320 с. 
2. Скакун В.А. Введение в профессию мастера производственного обучения: метод. 
Пособие. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: «Высшая школа», 2013. – с. 239. 
3. Скакун В.А. Методика производственного обучения. Часть I. – М.: Ассоциация 
«Профессиональное образование», 2012. – 204 с. 
4. Скакун В.А. Методика производственного обучения. Часть II. – М.: Ассоциация 
«Профессиональное образование», 2014. – 168 с. 
5. В.П. Симонов. Педагогический менеджмент: 50 ноу–хау в управлении педагогическими 
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системами: Учебное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Педагогическое общество России, 
2013. – 430 с. 
б) дополнительная литература 

1. Социальное партнерство в сфере начального профессионального образования 
Ярославской области: опыт и проблемы./В.Ю. Выборнов, Н.П. Карагезян, Л.А. Кригер/ 
Научный рук. Проф. М.И. Рожков. Ярославль: Изд. ЯГПУ, 2003. – 120 с. 
2. Нормативное бюджетное финансирование государственных учреждений начального 
профессионального образования Ярославской области: опыт и проблемы: методические 
рекомендации для руководящих работников учреждений начального профессионального 
образования. – Ярославль: Изд–во ИРО, 2006. – 94 с. 
3. Методические рекомендации по ведению новой системы оплаты труда в государственных 
образовательных учреждениях Ярославской области/ Департамент образования Ярославской 
области. – Ярославль: ИРО, 2007. – 33 с. 
4. Моральное и материальное стимулирование работников образования/М.В. Груздев, Н.Р. 
Шибаева, Т.М. Бесчастнова, Е.В. Оралкова; департамент образования Администрации Яросл. 
обл. – Ярославль: ИРО, 2006 – 79 с. 
в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

− ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

− ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 
С целью повышения качества подготовки студентов необходимо применять принципы 
взаимной интеграции общетехнических дисциплин, осуществлять прикладную 
направленность обучения, использовать активные формы и методы организации занятий, 
широко применять наглядные и технические средства обучения, вычислительную и аудио- 

видеотехнику. 

Вопросы для самопроверки, зачет 

Вопросы к зачету: 
1.  Этапы становления средней профессиональной педагогической школы в России 

2. Предпосылки возникновения системы средней профессиональной школы в Рос- 

сии.  
3. Поэтапное становление и развитие средних профессиональных учебных заведе- 

ний в России. 
4. Женские учебные заведения подготовки педагогических кадров для детских 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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5. Краткий обзор системы среднего профессионального образования в советский пе- 

риод.  
6. Гуманистическая направленность педагога как система ценностных ориентации. 
7. Личностные качества педагога и удовлетворенность профессией как факторы, 

определяющие гуманистическую направленность деятельности преподавателя.  
8. О причинах возникновения образовательных стандартов.  
9. Принципы стандартизации образования в России.  
10. Государственный образовательный стандарт как определитель содержания об- 

разования. 
11. Государственный образовательный стандарт как нормативное основание качества 

подготовленности выпускника учебного заведения.  
12.  Принципы обучения как категория дидактики.  
13.  Исторический обзор характеристики принципов обучения в работах отечествен- 

ных дидактов.  
14.  Реализация дидактических принципов в авторских системах педагогов-мастеров.  
15. Факторы, влияющие на реализацию дидактических принципов в образовательном 

учреждении профессионального образования.  
16.  Урок, как форма организации профессионального обучения.  
17. Классификация и структура уроков по дисциплинам профессионального цикла. 
18. Внеаудиторная работа по профессиональным дисциплинам.  
19. Подготовка преподавателя к учебному году.  
20. Подготовка преподавателя к занятиям  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал; 
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Триместры 

9    

Контактная работа с преподавателем 
(всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 134 134    
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В том числе:      

Реферат 30 30    

Мини- проект 70 70    

Подготовка к устному ответу 34 34    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) Зачёт     

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц 

144 

2 

144 

2 
   

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 
Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Количество часов 

Лекц
ии 

Практ
. 

заняти
я 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего часов 

1 Система непрерывного 
профессионального образования. 

1   30 31 

1.1 Типы и виды  образовательных 
учреждений. 

0,5    0,5 

1.2 Особенности образовательных 
учреждений высшего, среднего, 
начального и дополнительного 
профессионального образования. 

0,5   30 30,5 

2 Стандартизация профессионального 
образования. 

1  2 70 73 

2.1 Стандарт профессионального образования 0,5  1 70 71,5 

2.2 Содержание стандарта по профессии 
НПО 

0,5  1  1,5 

3 Теория и методика профессионального 
образования. 

1  2 18 21 

3.1 Задачи и принципы подготовки 
квалифицированных специалистов 

0,5  1 9 10,5 

3.2 Структура и содержание педагогической 
системы образовательного учреждения 

0,5  1 9 10,5 

4 Экономика профессионального 
образования. 

1  2 16 19 

4.1 Рынок образовательных услуг 0,5  1 8 9,5 

4.2 Особенности трудовой деятельности 
педагогических работников 

0,5  1 8 9,5 

 ИТОГО 4  6 134 144 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Особенности образовательных 
учреждений высшего, среднего, 
начального и дополнительного 

профессионального образования 

Подготовка реферата 

2 Стандарт профессионального 
образования 

Подготовка проекта 

3 Теория и методика 
профессионального образования. 

Проработка теоретического материала 

4 Экономика профессионального 
образования. 

Проработка теоретического материала 

 



 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 
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педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 
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проректор по учебной работе 
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Наименование дисциплины: 
К.М.07.ДВ.02.02 Компетентностное обучение по профилю 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 
44.03.01 Педагогическое образование 

 (профиль Технологическое образование) 
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Протокол № 9 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель курса является формирование и развитие знаний, умений и компетенций 

бакалавра технологического образования в области оценки качества сырья и конечной 
продукции и управления качеством производственных процессов. 

Основными задачами курса являются:  
− понимание методов контроля исходного сырья и готовой продукции; 
− развитие умений применения методов стандартизации для повышения эффективности 

и качества технологической подготовки и управления производством; 
− овладение студентами основными методами анализа качества продукции;  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть  ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
УК-2.1; ПК-6.1; ПК-6.2; ПК-6.3; ПК-6.4; ПК-6.5 
КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-2 

Способен определять 
круг задач в рамках 

поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 

исходя из действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание 
в ситуации решения 
профессиональной проблемы. 

Подготовка 
практической 
работы 

ПК-6 

Способен проектировать 
и реализовывать процесс 
обучения школьников по 

технологии 

ПК-6.1 Проектирует учебные занятия 
по технологии, опираясь на 
требования ФГОС ООО 

Подготовка 
практической 
работы 

ПК-6.2 Включает информационно-

коммуникационные технологии в 
проекты учебных и внеучебных 

занятий по предмету «Технология»  

Подготовка 
практической 
работы 

ПК-6.3. Планирует процесс 
организации проектной деятельности 
обучающихся в рамках предметной 

области «технология» 

Подготовка 
практической 
работы 

ПК-6.4 Разрабатывает формы 
организации учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся в рамках 
технологической подготовки 

Подготовка 
практической 
работы 

ПК-6.5 Подбирает способы развития 
у обучающихся на уроках технологии 
познавательной активности, 
творческих способностей. 

Подготовка 
практической 
работы 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы 

 
Всего часов 

Семестры 

8 
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Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе:   

Лекции 28 28 

Практические занятия (ПЗ) 44 44 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Подготовка практической работы 72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачёт Зачёт 

Общая трудоемкость                                                           часов 

зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Понятие о качестве 
образования 

Мониторинг 
качества 
образования 

Виды, формы и 
организация 
контроля качества 
обучения 

 

1.1 Оценка как элемент управления качеством, ее функции. 
1.2 Понятие педагогического мониторинга, его цели и задачи. 
Объекты, критерии, уровни и показатели мониторинг  
1.3 Требования к изучению результатов и организации процесса 

образования. 
1.4 Понятие педагогического контроля. Взаимосвязь процессов 
контроля, анализа и оценивания качества обучения. Виды 
контроля. Методы контроля. Оценка и ее функции.  
1.5 Виды и формы оценок. Субъекты контроля и оценивания 
качества образования. Самооценка и взаимооценка. 

2 

 

Система контроля 
как составная часть 
учебного процесса 

2.1    Рейтинг контроль в системе обучения. 
2.2 Проблема критериев качества в современном школьном 
образовании. Метод оценки базовых компетенций. 
2.3 Средства накопительной оценки, понятие, особенности, 
функции и проблемы. «Портфолио» в системе средств 
накопительной оценки.  
2.4    Анализ различных вариантов составления «портфолио». 
2.5    Карты личностного роста 

2.6Уровневое и критериальное оценивание: понятие, 
особенности, функции. Работа по использованию уровневого 
обучения на уроках технологии. 

3 

Традиционные  
типы,  виды и 
формы контроля в 
условиях реформы. 

3.1 Различные способы балльного оценивания. 
Тестирование. Компьютерное  тестирование. 

4 

Современные 
средства 
оценивания 

4.1активно- игровые методы 

4.2 проектная деятельность как средство оценивания 
достижений учащихся 
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5 

Оценивание 
продуктов 
деятельности 
учащихся. 

5.1 Качество продукции. Требования к изготавливаемой 
продукции в стандартах НПО.  
5.2  Требования к разрядам. Выбор критериев и показателей. 
Технологические карты. Шкалы. 

6 

Опыт организации 
учебного процесса 
в образовательных 
учреждениях ЯО 

 6.1 Организация оценочной деятельности в образовательных 
учреждениях Ярославля 

 

2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Количество часов 

  Лекции Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 

студ 

Всего часов 

1 Понятие о качестве образования 8  8 10 26 

1.1 
Оценка как элемент управления 
качеством, ее функции. 2   2 4 

1.2  

 

Понятие педагогического мониторинга, 
его цели и задачи. Объекты, критерии, 
уровни и показатели мониторинга.               

2   4 6 

1.3 
Требования к изучению результатов и 
организации процесса образования. 2    2 

1.4  

 

Понятие педагогического контроля. 
Взаимосвязь процессов контроля, 
анализа и оценивания качества 
обучения. Виды контроля. Методы 
контроля. Оценка и ее функции. 

1  8 4 13 

1.5 

Виды и формы оценок. Субъекты 
контроля и оценивания качества 
образования. Самооценка и 
взаимооценка. 

1    1 

2 
Система контроля как составная 
часть учебного процесса 

8   26 34 

2.1     Рейтинг контроль в системе обучения. 1   2 3 

2.2   

 

Проблема критериев качества в 
современном школьном образовании. 
Метод оценки базовых компетенций. 

1   4 5 

2. 3 

 

Средства накопительной оценки, 
понятие, особенности, функции и 
проблемы. «Портфолио» в системе 
средств накопительной оценки. 

2   12 14 

2.4    

 

  Анализ различных вариантов 
составления «портфолио». 2   4 6 

2.5   

 
   Карты личностного роста 1   2 3 
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2.6 

Уровневое и критериальное оценивание: 
понятие, особенности, функции. Работа 
по использованию уровневого обучения 
на уроках технологии. 
 

1   2 3 

3 
Традиционные  типы,  виды и формы 
контроля в условиях реформы. 4   2 6 

3.1 

Различные способы балльного 
оценивания. 
Тестирование. Компьютерное  
тестирование. 

4   2 6 

4 Современные средства оценивания 8  8 18 34 

4.1     
Активно- игровые методы 

 
4   10 14 

4.2 
Проектная деятельность как средство 
оценивания достижений учащихся 

4  8 8 20 

5 
Оценивание продуктов деятельности 
учащихся.   20 14 34 

5.1 

Качество продукции. Требования к 
изготавливаемой продукции в 
стандартах НПО.  
 

  10 2 12 

5.2   

Требования к разрядам. Выбор 
критериев и показателей. 
Технологические карты. Шкалы. 

  10 12 22 

6 
Опыт организации учебного процесса 
в образовательных учреждениях ЯО 

  8 2 10 

6.1 

Организация оценочной деятельности в 
образовательных учреждениях 
Ярославля 

  8 2 10 

ИТОГО 28  44 72 144 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 Проектная 
деятельность как 
средство оценивания 
достижений учащихся 

Составить портфолио по курсу (включает перечисленные 
практические задания). 

Разработать структуру рейтинга по дисциплине на основе 
технологической карты. 

2 Качество продукции. 
Требования к 
изготавливаемой 
продукции в 
стандартах НПО.  
 

Дебаты о выборе системы оценивания. 
Проведение занятия на базе ОУ. Разработка процесса 

оценивания учащихся с использованием информационных 
ресурсов. 

Проведение тестирования. 
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3 Требования к 
разрядам. Выбор 
критериев и 
показателей. 
Технологические 
карты. Шкалы. 

Подготовка и проведение студентами элементов занятий в 
ОУ. ( по 2 человека) используя интерактивность, 

наглядность. 
После занятий проведение рефлексии-составление 

«Технологической карты темы - опорного плана-конспекта 
- контроля» 

4 Организация 
оценочной 
деятельности в 
образовательных 
учреждениях 
Ярославля 

Проведение олимпиады в различных типах ОУ-школа, 
система СПО, ВПО. 

Проведение 

Рerfomance tests «Олимпиада по технологии» 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Проектная деятельность как 
средство оценивания 
достижений учащихся 

Подготовка практической 
работы 

УК-2, ПК-6 

Качество продукции. 
Требования к 
изготавливаемой продукции 
в стандартах НПО.  
 

Подготовка практической 
работы 

УК-2, ПК-6 

Требования к разрядам. 
Выбор критериев и 
показателей. 
Технологические карты. 
Шкалы. 

Подготовка практической 
работы 

УК-2, ПК-6 

Организация оценочной 
деятельности в 
образовательных 
учреждениях Ярославля 

Подготовка практической 
работы 

УК-2, ПК-6 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл  и отсутствие на занятии – 0  баллов, 
посещение практических занятий – 1 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 
представление результатов самостоятельной работы: периодическая активность – 1 балл, 
активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

На каждом практическом занятии проводится текущий контроль (тест) – 

максимальный балл – 5. Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов 
(в зависимости от сложности заданий). 

Рейтинг план 
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Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 
практических 

(лабораторных) занятий  

1 2 

Итого 36 72 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Проектная деятельность как 
средство оценивания 
достижений учащихся 

1 18 

Качество продукции. 
Требования к изготавливаемой 
продукции в стандартах НПО.  
 

1 18 

Требования к разрядам. Выбор 
критериев и показателей. 
Технологические карты. 
Шкалы. 

1 18 

Организация оценочной 
деятельности в 
образовательных учреждениях 
Ярославля 

1 18 

Итого 4 72 

Всего в семестре 42 144 

Промежуточная аттестация 1 10 

ИТОГО 43 154 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 90 баллов 

 

Примеры заданий  
Практическая работа 

Задание 1. 
Составить портфолио по курсу (включает перечисленные практические задания). 
Разработать структуру рейтинга по дисциплине на основе технологической карты. 
Задание 2. 
Дебаты о выборе системы оценивания. 
Проведение занятия на базе ОУ. Разработка процесса оценивания учащихся с 
использованием информационных ресурсов. 
Проведение тестирования. 
Задание 3.  
Подготовка и проведение студентами элементов занятий в ОУ. ( по 2 человека) используя 
интерактивность, наглядность. 
После занятий проведение рефлексии-составление «Технологической карты темы - опорного 
плана-конспекта - контроля» 

Задание 4.  
Проведение олимпиады в различных типах ОУ-школа, система СПО, ВПО. 
Проведение Рerfomance tests «Олимпиада по технологии» 
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Практическая работа – форма контроля, используемая для привития обучающемуся навыков 
краткого, грамотного и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с 
требованиями. 
Практическая работа – 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 с целью последующего развития у обучающихся отдельных компонентов 
компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы.  
Требования к работе: 
При оценке уровня выполнения работы, в соответствии с поставленными целями для данного вида 
учебной деятельности, могут контролироваться следующие умения, навыки и компетенции:  
• умение работать с объектами изучения, критическими источниками, справочной и 
энциклопедической литературой;  
• умение собирать и систематизировать практический материал;  
• умение самостоятельно осмыслять проблему на основе существующих методик;  
• умение логично и грамотно излагать собственные умозаключения и выводы;  
• умение соблюдать форму научного исследования;  
• умение пользоваться глобальными информационными ресурсами;  
• владение современными средствами телекоммуникаций;  
• способность и готовность к использованию основных прикладных программных средств;  
• умение обосновывать и строить априорную модель изучаемого объекта или процесса. 
 

Защита практических работ проводится в устной форме. 
Критерии оценивания 

 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры (обоснование актуальности темы, 
основная часть, заключение). 

2 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 2 

Логика и грамотность изложения материала 2 

Наличие интерактивной формы подачи материала для сопровождения 2 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 4 

Максимальный балл 12 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Рейтинговый балл аттестации предполагает  активную работу на лекциях и практических 
занятиях (выполнение различных видов самостоятельной работы) и должен быть не менее 64 
баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественн
ый 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квантитативная 
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высокий 

Студент формирует нормативно-

правовую основу для подбора 
решений поставленной 

профессиональной задачи, 
определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 
запланированного результата, а 

также характеризует условия 
эффективного решения 

поставленной профессиональной 
задачи. Организует взаимодействие с 

другими педагогическими 
работниками и другими 

специалистами в решении 
профессиональных задач 

132-154 

 

отлично 

 

повышенны
й 

Студент не в полной мере формирует 
нормативно-правовую основу для 
подбора решений поставленной 

профессиональной задачи, 
определяет ресурсную базу, 

обеспечивающую достижение 
запланированного результата, а 

также характеризует условия 
эффективного решения 

поставленной профессиональной 
задачи. Организует взаимодействие с 

другими педагогическими 
работниками и другими 

специалистами в решении 
профессиональных задач 

110-131 хорошо 

 

базовый 

Студент имеет представление о  
формировании нормативно-правовой 

основы для подбора решений 
поставленной профессиональной 

задачи, ресурсной базы, 
обеспечивающей достижение 
запланированного результата, 

условия эффективного решения 
поставленной профессиональной 

задачи. Организует взаимодействие с 
другими педагогическими 

работниками и другими 
специалистами в решении 
профессиональных задач 

90-109 
удовлетворительн

о 
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низкий 

Студент не имеет возможности 
сформировать нормативно-правовую 

основу для подбора решений 
поставленной профессиональной 

задачи, определяет ресурсную базу, 
обеспечивающую достижение 

запланированного результата, а 
также характеризует условия 

эффективного решения 
поставленной профессиональной 

задачи. Не организует 
взаимодействие с другими 

педагогическими работниками и 
другими специалистами в решении 

профессиональных задач 

До 90  
неудовлетворител

ьно 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК  

Устный ответ 

УК-2.1. Осуществляет 
целеполагание в 

ситуации решения 
профессиональной 

проблемы. 

 ПК-6.1 Проектирует учебные занятия 
по технологии, опираясь на 
требования ФГОС ООО 

 

  ПК-6.2 Включает информационно-

коммуникационные технологии в 
проекты учебных и внеучебных 
занятий по предмету «Технология»  

 

  ПК-6.3. Планирует процесс 
организации проектной деятельности 
обучающихся в рамках предметной 
области «технология» 

 

  ПК-6.4 Разрабатывает формы 
организации учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся в рамках 
технологической подготовки 

 

  ПК-6.5 Подбирает способы развития у 
обучающихся на уроках технологии 
познавательной активности, 
творческих способностей. 

 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Описание оценочного средства 

«Устный ответ» 

Устный ответ – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  
Оценочное средство «Устный ответ» носит комплексный характер и может быть 
использовано для определения уровня проявления всех компонентов компетенции: знаний, 
умений, владений (опыта выполнения определенных действий). 
Для того чтобы уровень проявления компетенции можно было выявить у студента в 
процессе проведения беседы, целесообразно перед началом беседы выполнить анализ целей, 
задач и ожидаемых результатов. Во время представления беседы оцениваются знания и 
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кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и 
иные коммуникативные навыки, способность студента правильно сформулировать задачу, 
находить современный материал и использовать разные источники информации, умение 
выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии. 
 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  
Балл 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание в ситуации решения 
профессиональной проблемы. 

1 

ПК-6.1 Проектирует учебные занятия по технологии, опираясь на 
требования ФГОС ООО 

1 

ПК-6.2 Включает информационно-коммуникационные технологии в 
проекты учебных и внеучебных занятий по предмету «Технология»  

1 

ПК-6.3. Планирует процесс организации проектной деятельности 
обучающихся в рамках предметной области «технология» 

0,5 

ПК-6.4 Разрабатывает формы организации учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся в рамках технологической подготовки 

1 

ПК-6.5 Подбирает способы развития у обучающихся на уроках 
технологии познавательной активности, творческих способностей. 

0,5 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Справочник мастера производственного обучения. Учеб. Пособие для учеб заведений 
нач. проф. образования./Ю.А. Якуба, А.В. Елистратов, О.Ю. Куракса; Под ред. Ю.А. Якуба. 
– 2-е издание., исправ. и доп. - М., «Академия», 2014. – 320 с. 
2. Скакун В.А. Введение в профессию мастера производственного обучения: метод. 
Пособие. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: «Высшая школа», 2013. – с. 239. 
3. Скакун В.А. Методика производственного обучения. Часть I. – М.: Ассоциация 
«Профессиональное образование», 2012. – 204 с. 
4. Скакун В.А. Методика производственного обучения. Часть II. – М.: Ассоциация 
«Профессиональное образование», 2014. – 168 с. 
5. В.П. Симонов. Педагогический менеджмент: 50 ноу–хау в управлении педагогическими 
системами: Учебное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Педагогическое общество России, 
2013. – 430 с. 
б) дополнительная литература. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

− ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

− ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
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1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 
С целью повышения качества подготовки студентов необходимо применять принципы 
взаимной интеграции общетехнических дисциплин, осуществлять прикладную 
направленность обучения, использовать активные формы и методы организации занятий, 
широко применять наглядные и технические средства обучения, вычислительную и аудио- 

видеотехнику. 
Вопросы для проработки: 

1. История развития тестирования в России. 
2. Рейтинговая оценка учебной деятельности учащихся 

3. Основные подходы к оценке качества подготовки и способы их реализации.  
4. Система оценивания и контроль качества образования в образовательных учреждениях 
разного типа и уровня. 
5. Современные тенденции в оценивании школьных достижений. 
6. Виды контроля в учебном процессе. 
7. Функции оценки в современном учебном процессе. 
8. Проблема выбора способа оценивания для различных профилей обучения. 
9. Отбор материала для составления тестовых заданий. 
10. «Портфолио» как средство оценивания в современном образовательном процессе. 
11. Оценивание результатов предпрофильной (профильной) подготовки учащихся. 
12. Анализ опыта оценивания достижений учащихся по технологии.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал; 
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Триместры 

9    

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Контактная работа с преподавателем 
(всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 134 134    

В том числе:      

Реферат 30 30    

Мини- проект 70 70    

Подготовка к устному ответу 34 34    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) Зачёт     

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц 

144 

2 

144 

2 
   

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Количество часов 

Лекц
ии 

Практ. 
занятия 

Лабор. 
заняти

я 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

 

1 Понятие о качестве образования 2   6 8   

1.1 
Оценка как элемент управления качеством, 
ее функции. 1   3 4 

  

1.2 

Виды и формы оценок. Субъекты контроля 
и оценивания качества образования. 
Самооценка и взаимооценка. 

1   3 4 

  

2 
Система контроля как составная часть 
учебного процесса 

2   14 16 
  

2.1      Рейтинг контроль в системе обучения. 1   8 9   

2.2 

Уровневое и критериальное оценивание: 
понятие, особенности, функции. Работа по 
использованию уровневого обучения на 
уроках технологии. 
 

1   6 7 

  

3 
Традиционные  типы,  виды и формы 
контроля в условиях реформы.   2 8 10 

  

3.1 

Различные способы балльного оценивания. 
Тестирование. Компьютерное  
тестирование. 

  2 8 10 

  

4 Современные средства оценивания   2 22 24   
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4.1      
Активно- игровые методы 

 
  1 10 11 

  

4.2 
Проектная деятельность как средство 
оценивания достижений учащихся 

  1 12 13 
  

5 
Оценивание продуктов деятельности 
учащихся.   8  8 

  

5.1 

Качество продукции. Требования к 
изготавливаемой продукции в стандартах 
НПО.  
 

  8  8 

  

6 
Опыт организации учебного процесса в 
образовательных учреждениях ЯО 

  10  10 
  

6.1 
Организация оценочной деятельности в 
образовательных учреждениях Ярославля 

  10  10 
  

ИТОГО 4  6 58 68   

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1 

Требования к разрядам. Выбор 
критериев и показателей. 
Технологические карты. 

Подготовка и проведение студентами элементов 
занятий в ОУ. ( по 2 человека) используя 

интерактивность, наглядность. 
После занятий проведение рефлексии-составление 
«Технологической карты темы - опорного плана-

конспекта - контроля» 

2 

Оценивание продуктов 
деятельности учащихся. 

Проведение олимпиады в различных типах ОУ-

школа, система СПО, ВПО. 
Проведение 

Рerfomance tests «Олимпиада по технологии» 

3 Организация оценивания 
достижений учащихся в ОУ 

Проведение занятий в  ОУ г. Ярославля и области с 
последующим написанием анализа используемых 

форм оценивания достижений учащихся. 
 



 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный 

педагогический университет им. К.Д. Ушинского» 

 

 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

проректор по учебной работе 

___________М.Ю. Соловьев 

«____»_____________ 2023 г. 
 

 

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 
К.М.08.04 Современные технологические комплексы. 

Технологические лазеры. 
 

Рекомендуется для направления подготовки: 
44.03.01 Педагогическое образование 

 (профиль Технологическое образование) 

 

 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

Разработчик: 
Старший преподаватель кафедры  
физики и информационных технологий    Н.Г. Кожевникова 

 

Утверждена на заседании 

кафедры физики и информационных технологий  
«27» апреля 2023 г. 
Протокол № 9 

И.о. зав. кафедрой       Д.А. Личак 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью курса является изучение физических основ современной лазерной технологии. 

Рассматриваются физические процессы взаимодействия лазерного излучения с металлами, 
полупроводниками и другими непрозрачными средами, принципы построения лазерных 
технологических установок, устройство мощных лазеров. Обсуждаются проблемы и 
перспективы лазерных технологий в металловедении, микроэлектронике, лазерной химии, 
контроле технологических процессов и др 

Основными задачами курса являются:  
- глубокое понимание процессов взаимодействия лазерного излучения с веществом,  
- выбор лазерной установки для проведения конкретной технологической операции, 
 - внедрение теоретических знаний в практику. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть  ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

УК-2.6; УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3; УК-8.4; УК-8.5; УК-8.6; ОПК-7.1; ОПК-7.5 
КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-2 

Способен определять 
круг задач в рамках 

поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 

исходя из действующих 
правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 
ограничений 

УК-2.6. Оценивает  потенциальные 
риски и ограничения  своих действий 
в рамках достижения поставленной 
цели. 

Практическая 
работа 

УК-8 

Способен создавать и 
поддерживать 

безопасные условия 
жизнедеятельности, в 

том числе при 
возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1. Разрабатывает алгоритм 
безопасного поведения в 
чрезвычайной ситуации. 

Практическая 
работа 

УК-8.2. Подбирает варианты 
(способы) адекватного поведения в 
потенциально опасных и 
чрезвычайных ситуациях. 

Практическая 
работа 

УК-8.3. Анализирует факторы 
вредного и опасного влияния 
элементов среды обитания 
(технических средств, 
технологических процессов, 
материалов, зданий и сооружений, 
природных и социальных явлений). 

Практическая 
работа 

УК-8.4. Принимает обоснованные 
решения и вырабатывает план 
действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей. 

Практическая 
работа 

УК-8.5. Оценивает степень риска Практическая 

http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/prinyatie-resheniya-obzh/
http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/prinyatie-resheniya-obzh/
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возникновения опасностей, 
связанных с чрезвычайными 
ситуациям. 

работа 

УК-8.6. Выявляет проблемы, 
связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте (в т.ч. 
образовательной и рекреационной 
деятельности человека). 

Практическая 
работа 

ОПК-7 

. Способен 
взаимодействовать с 

участниками 
образовательных 

отношений в рамках 
реализации 

образовательных 
программ 

ОПК-7.1. Организует взаимодействие 
с другими педагогическими 
работниками и другими 
специалистами в решении 
профессиональных задач 

Практическая 
работа 

ОПК-7.5. Владеет способами 
управления учебными группами с 
целью вовлечения обучающихся в 
процесс обучения и воспитания, 
мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 

Практическая 
работа 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы 

 
Всего часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Подготовка к практическим работам 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачёт Зачёт 

Общая трудоемкость                                                           часов 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение Классификация лазерных технологических процессов 

2 Физические 
процессы 

передачи энергии 

Физические процессы передачи энергии лазерного излучения 
металлам при поглощении. Характерные времена 

энергетической релаксации при взаимодействии лазерного 
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лазерного 
излучения 

металлам при 
поглощении 

излучения с металлами. 

3 Механизмы 
поглощения 

лазерного 
излучения 

полупроводников
ыми материалами 

Механизмы поглощения лазерного излучения 
полупроводниковыми материалами 

4 Поглощающая и 
отражательная 

способности 
металлов 

Пространственно-временные характеристики лазерного 
излучения, как источника тепла 

5 Дифференциально
е уравнение 

теплопроводности 

Дифференциальное уравнение теплопроводности (постановка 
задачи, начальные и краевые условия для лазерного излучения, 

как источника тепла). Дифференциальное уравнение 
теплопроводности (решение в одномерном случае). 

6 Критические 
плотности 
мощности 
лазерного 
излучения 

Характерные скорости нагрева металла при поглощении 
лазерного излучения. Характерные скорости охлаждения 
металла при поглощении лазерного излучения. Градиент 

температуры при нагреве металла лазерным излучением (для 
решения одномерной задачи). Нелинейные задачи нагрева 

металла при поглощении лазерного излучения. 
7 Физические 

свойства лазерной 
плазмы 

Физические свойства лазерной плазмы 

8 Методы 
исследования 

Физические методы исследования взаимодействия мощного 
лазерного излучения с веществом 

9 Структурные 
схемы лазерных 
технологических 

установок 

 

Структурные схемы лазерных технологических установок. 
Проблемы фокусировки мощного лазерного излучения. 

Проекционный способ обработки поверхности лазерным 
излучением. Оптические абберации. Оптические системы и 

оптические материалы лазерных технологических установок. 
10 Лазерные 

технологические 
установки на 

основе 
твердотельных 

лазеров 

Лазерные технологические установки на основе твердотельных 
лазеров. Квантроны. Осветители. 

Активные элементы твердотельных лазерных технологических 
установок. Диодная накачка. Волоконные лазеры. 

11 Лазерная 
технология 

полупроводников 

Классификация лазерных технологических процессов в 
микроэлектронике. Лазерные операции подготовительного 

уровня. Лазерная очистка поверхности, геттерирование, 
улучшение свойств поверхности. Лазерные операции основного 
уровня: получение силицидов, окисление, травление. Лазерные 

операции основного уровня: импульсный лазерный отжиг, 
лазерное легирование. Физические модели импульсного 

лазерного отжига полупроводников. Лазерное напыление тонких 
пленок. Лазерные операции завершающего уровня: 

скрайбирование, подгонка. Применение лазеров в технологии 
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монтажа печатных плат. 
 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ 

 п/п 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Количество часов 

Лек
ции 

Прак
т. 

заня
тия 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 

студ 

Всего 
часов 

1 Введение 2 2  4 8 

1.1 
Классификация лазерных 
технологических процессов 

2 2  4 8 

2 

Физические процессы передачи 
энергии лазерного излучения металлам 
при поглощении. 

2 4  6 12 

2.1 

Физические процессы передачи энергии 
лазерного излучения металлам при 
поглощении. 

1 2  3 6 

2.2 

Характерные времена энергетической 
релаксации при взаимодействии 
лазерного излучения с металлами. 

1 2  3 6 

3 

 Механизмы поглощения лазерного 
излучения полупроводниковыми 
материалами 

2 2  4 8 

3.1 

Механизмы поглощения лазерного 
излучения полупроводниковыми 
материалами 

2 2  4 8 

4 
Поглощающая и отражательная 
способности металлов 

1 1  2 4 

4.1 

Пространственно-временные 
характеристики лазерного излучения, как 
источника тепла. 

1 1  2 4 

5 
Дифференциальное уравнение 
теплопроводности 

1 2  3 6 

5.1 

Дифференциальное уравнение 
теплопроводности (постановка задачи, 
начальные и краевые условия для 
лазерного излучения, как источника 
тепла). Дифференциальное уравнение 
теплопроводности (решение в 
одномерном случае). 

1 2  3 6 

6 
Критические плотности мощности 
лазерного излучения 

1 2  3 6 

6.1 

Характерные скорости нагрева металла 
при поглощении лазерного излучения. 
Характерные скорости охлаждения 
металла при поглощении лазерного 
излучения. Градиент температуры при 

1 2  3 6 
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нагреве металла лазерным излучением 
(для решения одномерной задачи). 
Нелинейные задачи нагрева металла при 
поглощении лазерного излучения. 

7 Физические свойства лазерной плазмы  1 2  3 6 

7.1 Физические свойства лазерной плазмы 1 2  3 6 

8 Методы исследования 1 1  2 4 

8.1 

Физические методы исследования 
взаимодействия мощного лазерного 
излучения с веществом 

1 1  2 4 

9 
Структурные схемы лазерных 
технологических установок 

1 2  3 6 

9.1 

Структурные схемы лазерных 
технологических установок. Проблемы 
фокусировки мощного лазерного 
излучения. Проекционный способ 
обработки поверхности лазерным 
излучением. Оптические абберации. 
Оптические системы и оптические 
материалы лазерных технологических 
установок. 

1 2  3 6 

10 
Лазерные технологические установки 
на основе твердотельных лазеров 

1 2  3 6 

10.1 

Лазерные технологические установки на 
основе твердотельных лазеров. 
Квантроны. Осветители. 
Активные элементы твердотельных 
лазерных технологических установок. 
Диодная накачка. Волоконные лазеры. 

1 2  3 6 

11 Лазерная технология полупроводников 1 2  3 6 

11.1 

Классификация лазерных 
технологических процессов в 
микроэлектронике. Лазерные операции 
подготовительного уровня. Лазерная 
очистка поверхности, геттерирование, 
улучшение свойств поверхности. 
Лазерные операции основного уровня: 
получение силицидов, окисление, 
травление. Лазерные операции основного 
уровня: импульсный лазерный отжиг, 
лазерное легирование. Физические 
модели импульсного лазерного отжига 
полупроводников. Лазерное напыление 
тонких пленок. Лазерные операции 
завершающего уровня: скрайбирование, 
подгонка. Применение лазеров в 
технологии монтажа печатных плат. 

1 2  3 6 

Итого 14 22  36 72 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

 

1 Классификация лазерных технологических 
процессов 

Подготовка к практической работе 

2 Физические процессы передачи энергии 
лазерного излучения металлам при поглощении. 
Характерные времена энергетической релаксации 
при взаимодействии лазерного излучения с 
металлами. 

Подготовка к практической работе 

3 Механизмы поглощения лазерного излучения 
полупроводниковыми материалами 

Подготовка к практической работе 

4 Пространственно-временные характеристики 
лазерного излучения, как источника тепла 

Подготовка к практической работе 

5 Дифференциальное уравнение теплопроводности 
(постановка задачи, начальные и краевые условия 
для лазерного излучения, как источника тепла). 
Дифференциальное уравнение теплопроводности 
(решение в одномерном случае). 

Подготовка к практической работе 

6 Характерные скорости нагрева металла при 
поглощении лазерного излучения. Характерные 
скорости охлаждения металла при поглощении 
лазерного излучения. Градиент температуры при 
нагреве металла лазерным излучением (для 
решения одномерной задачи). Нелинейные задачи 
нагрева металла при поглощении лазерного 
излучения. 

Подготовка к практической работе 

7 Физические свойства лазерной плазмы Подготовка к практической работе 

8 Физические методы исследования 
взаимодействия мощного лазерного излучения с 
веществом 

Подготовка к практической работе 

9 Структурные схемы лазерных технологических 
установок. Проблемы фокусировки мощного 
лазерного излучения. Проекционный способ 
обработки поверхности лазерным излучением. 
Оптические абберации. Оптические системы и 
оптические материалы лазерных технологических 
установок. 

Подготовка к практической работе 

10 Лазерные технологические установки на основе 
твердотельных лазеров. Квантроны. Осветители. 
Активные элементы твердотельных лазерных 
технологических установок. Диодная накачка. 
Волоконные лазеры 

Подготовка к практической работе 

11 Классификация лазерных технологических 
процессов в микроэлектронике. Лазерные 
операции подготовительного уровня. Лазерная 
очистка поверхности, геттерирование, улучшение 
свойств поверхности. Лазерные операции 
основного уровня: получение силицидов, 
окисление, травление. Лазерные операции 

Подготовка к практической работе 
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основного уровня: импульсный лазерный отжиг, 
лазерное легирование. Физические модели 
импульсного лазерного отжига полупроводников. 
Лазерное напыление тонких пленок. Лазерные 
операции завершающего уровня: скрайбирование, 
подгонка. Применение лазеров в технологии 
монтажа печатных плат. 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрено 

6.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Классификация лазерных 
технологических процессов 

Подготовка к практической 
работе 

УК-2, УК-8, ОПК-7 

Физические процессы 
передачи энергии лазерного 
излучения металлам при 
поглощении. 

Подготовка к практической 
работе 

УК-2, УК-8, ОПК-7 

Механизмы поглощения 
лазерного излучения 
полупроводниковыми 
материалами 

Подготовка к практической 
работе 

УК-2, УК-8, ОПК-7 

Пространственно-временные 
характеристики лазерного 
излучения, как источника 
тепла 

Подготовка к практической 
работе 

УК-2, УК-8, ОПК-7 

Дифференциальное 
уравнение 
теплопроводности 
(постановка задачи, 
начальные и краевые 
условия для лазерного 
излучения, как источника 
тепла). Дифференциальное 
уравнение 
теплопроводности (решение 
в одномерном случае). 

Подготовка к практической 
работе 

УК-2, УК-8, ОПК-7 

Физические свойства 
лазерной плазмы 

Подготовка к практической 
работе 

УК-2, УК-8, ОПК-7 

Физические методы 
исследования 
взаимодействия мощного 
лазерного излучения с 
веществом  

Подготовка к практической 
работе 

УК-2, УК-8, ОПК-7 

Структурные схемы 
лазерных технологических 
установок. Проблемы 

Подготовка к практической 
работе 

УК-2, УК-8, ОПК-7 
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фокусировки мощного 
лазерного излучения. 
Проекционный способ 
обработки поверхности 
лазерным излучением. 
Оптические абберации. 
Оптические системы и 
оптические материалы 
лазерных технологических 
установок. 
Лазерные технологические 
установки на основе 
твердотельных лазеров. 
Квантроны. Осветители. 
Активные элементы 
твердотельных лазерных 
технологических установок. 
Диодная накачка. 
Волоконные лазеры. 

Подготовка к практической 
работе 

УК-2, УК-8, ОПК-7 

Лазерные операции 
подготовительного уровня. 

Подготовка к практической 
работе 

УК-2, УК-8, ОПК-7 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл  и отсутствие на занятии – 0  баллов, 
посещение практических занятий – 1 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 
представление результатов самостоятельной работы: периодическая активность – 1 балл, 
активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

На каждом практическом занятии проводится текущий контроль (тест) – 

максимальный балл – 5. Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов 
(в зависимости от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 

баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 
практических занятий  

0 2 

Итого 0 36 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Классификация лазерных 
технологических процессов 

1 5 

Физические процессы 
передачи энергии лазерного 
излучения металлам при 
поглощении. 

1 5 

Механизмы поглощения 
лазерного излучения 

1 5 
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полупроводниковыми 
материалами 

Пространственно-временные 
характеристики лазерного 
излучения, как источника 
тепла 

1 5 

Дифференциальное уравнение 
теплопроводности (постановка 
задачи, начальные и краевые 
условия для лазерного 
излучения, как источника 
тепла). Дифференциальное 
уравнение теплопроводности 
(решение в одномерном 
случае). 

1 5 

Физические свойства лазерной 
плазмы 

1 5 

Физические методы 
исследования взаимодействия 
мощного лазерного излучения 
с веществом  

1 5 

Структурные схемы лазерных 
технологических установок. 
Проблемы фокусировки 
мощного лазерного излучения. 
Проекционный способ 
обработки поверхности 
лазерным излучением. 
Оптические абберации. 
Оптические системы и 
оптические материалы 
лазерных технологических 
установок. 

1 5 

Лазерные технологические 
установки на основе 
твердотельных лазеров. 
Квантроны. Осветители. 
Активные элементы 
твердотельных лазерных 
технологических установок. 
Диодная накачка. Волоконные 
лазеры. 

1 5 

Лазерные операции 
подготовительного уровня. 

1 5 

Итого 10 50 

Всего в семестре 10 86 

ИТОГО 10 86 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 52 баллов 

 

Практическая работа 
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Примеры заданий для практических занятий  
Задание 1 

Привести соотношения между импульсной и средней мощностью излучения, 
плотностью энергии и плотностью мощности. Привести характерную зависимость порогов 
разрушения (плотности мощности) от дли- тельности воздействия. 
Задание 2 

Рассчитать параметры механического прерывателя, представляющего собой 
вращающийся диск с прорезью (размеры прорези и угловую скорость вращения диска), если 
из импульсов длительностью 100 мкс необходимо получить импульсы излучения 
длительностью 40 мкс при частоте следования импульсов 250 Гц. 
Задание 3. 
 Определить распределение интенсивностей в многолучевой лазер- ной системе 
для случайного и постоянного сдвига фаз  излучения отдельных лазеров, если излучение 

каждого из них поляризовано в одной и той же плоскости и колебания их электрического 

поля описываются формулой 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях 

 

Оценивается задание по результатам устного ответа. 
Критерий Балл 

Практическая направленность 3 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 2 балла 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Рейтинговый балл аттестации предполагает  активную работу на лекциях и практических 
занятиях (выполнение различных видов самостоятельной работы) и должен быть не менее 64 
баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественн
ый 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квантитативная 

высокий 

Студент оценивает потенциальные 
риски и ограничения  своих действий 
в рамках достижения поставленной 

цели, разрабатывает алгоритм 

75-86  отлично 
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безопасного поведения в 
чрезвычайной ситуации, подбирает 

варианты (способы) адекватного 
поведения в потенциально опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 
анализирует факторы вредного и 

опасного влияния элементов среды 
обитания (технических средств, 

технологических процессов, 
материалов, зданий и сооружений, 
природных и социальных явлений), 
принимает обоснованные решения и 

вырабатывает план действий в 
конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных 

возможностей, оценивает степень 
риска возникновения опасностей, 

связанных с чрезвычайными 
ситуациям, выявляет проблемы, 

связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте (в 

т.ч. образовательной и 
рекреационной деятельности 

человека), организует 
взаимодействие с другими 

педагогическими работниками и 
другими специалистами в решении 
профессиональных задач, владеет 
способами управления учебными 

группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность. 

повышенны
й 

Студент не в полной мере оценивает 
потенциальные риски и ограничения  
своих действий в рамках достижения 

поставленной цели, разрабатывает 
алгоритм безопасного поведения в 
чрезвычайной ситуации, подбирает 

варианты (способы) адекватного 
поведения в потенциально опасных и 

чрезвычайных ситуациях, 
анализирует факторы вредного и 

опасного влияния элементов среды 
обитания (технических средств, 

технологических процессов, 
материалов, зданий и сооружений, 
природных и социальных явлений), 
принимает обоснованные решения и 

вырабатывает план действий в 
конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных 

возможностей, оценивает степень 

63-74 хорошо 

 

http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/prinyatie-resheniya-obzh/
http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/prinyatie-resheniya-obzh/
http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/prinyatie-resheniya-obzh/
http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/prinyatie-resheniya-obzh/


 13  

риска возникновения опасностей, 
связанных с чрезвычайными 

ситуациям, выявляет проблемы, 
связанные с нарушениями техники 
безопасности на рабочем месте (в 

т.ч. образовательной и 
рекреационной деятельности 

человека), организует 
взаимодействие с другими 

педагогическими работниками и 
другими специалистами в решении 
профессиональных задач, владеет 
способами управления учебными 

группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность.63 

базовый 

Студент имеет представление о  
потенциальных рисках и 

ограничениях  своих действий в 
рамках достижения поставленной 
цели, существовании алгоритма 

безопасного поведения в 
чрезвычайной ситуации, адекватного 
поведения в потенциально опасных и 

чрезвычайных ситуациях, планы 
действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей, 
степень риска возникновения 

опасностей, связанных с 
чрезвычайными ситуациями, 
взаимодействии с другими 

педагогическими работниками и 
другими специалистами в решении 

профессиональных задач 

52-62 
удовлетворительн

о 

 

низкий Студент не имеет возможности 
сформировать компетенции 

До 52  
неудовлетворител

ьно 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Устный ответ 

УК-2.6. Оценивает  
потенциальные риски 
и ограничения  своих 

действий в рамках 
достижения 

поставленной цели. 

ОПК-7.1. Организует 
взаимодействие с другими 

педагогическими 
работниками и другими 

специалистами в решении 
профессиональных задач 

  

УК-8.1. 

Разрабатывает 
алгоритм безопасного 

поведения в 

ОПК-7.5. Владеет 
способами управления 
учебными группами с 

целью вовлечения 
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чрезвычайной 
ситуации. 

обучающихся в процесс 
обучения и воспитания, 
мотивируя их учебно-

познавательную 
деятельность 

УК-8.2. Подбирает 
варианты (способы) 

адекватного 
поведения в 

потенциально 
опасных и 

чрезвычайных 
ситуациях. 

 

  

УК-8.3. Анализирует 
факторы вредного и 
опасного влияния 
элементов среды 

обитания 
(технических средств, 

технологических 
процессов, 

материалов, зданий и 
сооружений, 
природных и 

социальных явлений). 

 

  

УК-8.4. Принимает 
обоснованные 

решения и 
вырабатывает план 

действий в 
конкретной опасной 
ситуации с учетом 

реально 
складывающейся 

обстановки и 
индивидуальных 
возможностей. 

 

  

УК-8.5. Оценивает 
степень риска 
возникновения 

опасностей, 
связанных с 

чрезвычайными 
ситуациям. 

 

  

УК-8.6. Выявляет 
проблемы, связанные 

с нарушениями 
техники безопасности 
на рабочем месте (в 
т.ч. образовательной 

и рекреационной 
деятельности 

человека). 

 

  

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/prinyatie-resheniya-obzh/
http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/prinyatie-resheniya-obzh/
http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/prinyatie-resheniya-obzh/
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Описание оценочного средства 

«Устный ответ» 

Устный ответ – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  
Оценочное средство «Устный ответ» носит комплексный характер и может быть 
использовано для определения уровня проявления всех компонентов компетенции: знаний, 
умений, владений (опыта выполнения определенных действий). 
Для того чтобы уровень проявления компетенции можно было выявить у студента в 
процессе проведения беседы, целесообразно перед началом беседы выполнить анализ целей, 
задач и ожидаемых результатов. Во время представления беседы оцениваются знания и 
кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и 
иные коммуникативные навыки, способность студента правильно сформулировать задачу, 
находить современный материал и использовать разные источники информации, умение 
выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии. 
 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  
Балл 

Оценивает  потенциальные риски и ограничения  своих действий в 
рамках достижения поставленной цели. 

1 

Разрабатывает алгоритм безопасного поведения в чрезвычайной 
ситуации. Подбирает варианты (способы) адекватного поведения в 
потенциально опасных и чрезвычайных ситуациях. Принимает 
обоснованные решения и вырабатывает план действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей. 

1 

Анализирует факторы вредного и опасного влияния элементов среды 
обитания (технических средств, технологических процессов, 
материалов, зданий и сооружений, природных и социальных явлений). 
Оценивает степень риска возникновения опасностей, связанных с 
чрезвычайными ситуациям Выявляет проблемы, связанные с 
нарушениями техники безопасности на рабочем месте (в т.ч. 
образовательной и рекреационной деятельности человека). 

1 

Организует взаимодействие с другими педагогическими работниками и 
другими специалистами в решении профессиональных задач 

1 

Владеет способами управления учебными группами с целью вовлечения 
обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-

познавательную деятельность 

1 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Гаврилов, Л. П.  Лазерная техника в энергетике : учебное пособие для вузов / 

Л. П. Гаврилов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 206 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13766-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466793  

2. Жмудь, В. А.  Системы автоматического управления. Прецизионное управление лазерным 
излучением : учебное пособие для вузов / В. А. Жмудь ; под общей редакцией 
С. Н. Багаева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 437 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06607-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472040  

http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/prinyatie-resheniya-obzh/
http://обж.рф/uchebnye-materialy-obzh/prinyatie-resheniya-obzh/
https://urait.ru/bcode/466793
https://urait.ru/bcode/472040
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б) дополнительная литература 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

− ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

− ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 
С целью повышения качества подготовки студентов необходимо применять принципы 
взаимной интеграции общетехнических дисциплин, осуществлять прикладную 
направленность обучения, использовать активные формы и методы организации занятий, 
широко применять наглядные и технические средства обучения, вычислительную и аудио- 

видеотехнику. 
Вопросы для самопроверки, зачет 

1. Классификация лазерных технологических процессов по плотности мощности 
лазерного излучения. 
2. Физические процессы передачи энергии лазерного излучения металлам при 
поглощении. 
3. Характерные времена энергетической релаксации при взаимодействии лазерного 
излучения с металлами. 
4. Механизмы поглощения лазерного излучения полупроводниковыми материалами. 
5. Поглощающая и отражательная способности металлов. 
6. Пространственно-временные характеристики лазерного излучения, как источника 
тепла. 
7. Дифференциальное уравнение теплопроводности (постановка задачи, начальные 
и краевые условия для лазерного излучения, как источника тепла). 
8. Дифференциальное уравнение теплопроводности (решение в одномерном случае). 
9. Критические плотности мощности лазерного излучения (для решения одномерной 
задачи). 
10. Характерные скорости нагрева металла при поглощении лазерного излучения (для 
решения одномерной задачи). 
11. Характерные скорости охлаждения металла при поглощении лазерного излучения 
(для решения одномерной задачи). 
12. Градиент температуры при нагреве металла лазерным излучением (для решения 
одномерной задачи). 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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13. Нелинейные задачи нагрева металла при поглощении лазерного излучения. 
14. Физические свойства лазерной плазмы. 
15. Физические методы исследования взаимодействия мощного лазерного излучения 
с веществом. 
16. Структурные схемы лазерных технологических установок. 
17. Проекционный способ обработки поверхности лазерным излучением. 
18. Оптические системы и оптические материалы лазерных технологических 
установок. 
19. Лазерные технологические установки на основе твердотельных лазеров. 
20. Активные элементы твердотельных лазерных технологических установок. 
21. Классификация мощных газовых лазеров. 
22. К.П.Д. мощных СО2-лазеров. 
23. Лазерные технологические установки на основе непрерывных СО2-лазеров с 
диффузионным охлаждением. 
24. Лазерные технологические установки на основе быстропроточных СО2-лазеров с 
продольной прокачкой. 
25. Лазерные технологические установки на основе быстропроточных СО2-лазеров с 
поперечной прокачкой. 
26. Лазерные технологические установки на основе импульсных и импульсно-

периодических СО2-лазеров. 
27. Лазерная технология полупроводников (импульсный лазерный отжиг, лазерное 
легирование). 
28. Физические модели импульсного лазерного отжига полупроводников. 
29. Применение лазеров в микроэлектронике (получение силицидов, окисление, 
геттерирование, скрайбирование, подгонка). 
30. Лазерное напыление тонких плёнок. 
31. Применение лазеров в технологии монтажа печатных плат. 
32. Лазерная химия (фотофизические и фотохимические процессы). 
33. Лазерная химия (лазерное разделение изотопов). 
34. Лазерная химия (лазерное разделение изотопов в атомной энергетике). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал; 
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
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Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Триместры 

13    

Контактная работа с преподавателем 
(всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе:      

Проработка теоретического материала. 
Подготовка к устному ответу 

60 60    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) Зачёт     

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц 

36 

2 

72 

2 
   

 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Количество часов 

Лек
ции 

Прак
т. 

заня
тия 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 

студ 

Всего 
часов 

1 Введение 1     

1.1 
Классификация лазерных 
технологических процессов 

1     

2 

Физические процессы передачи 
энергии лазерного излучения металлам 
при поглощении. 

1   6 6 

2.1 

Физические процессы передачи энергии 
лазерного излучения металлам при 
поглощении. 

0,5   3 3,5 

2.2 

Характерные времена энергетической 
релаксации при взаимодействии 
лазерного излучения с металлами. 

0,5   3 3,5 

3 

 Механизмы поглощения лазерного 
излучения полупроводниковыми 
материалами 

1   6 7 

3.1 

Механизмы поглощения лазерного 
излучения полупроводниковыми 
материалами 

1   6 7 

4 Поглощающая и отражательная 1   6 7 
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способности металлов 

4.1 

Пространственно-временные 
характеристики лазерного излучения, как 
источника тепла. 

1   6 7 

5 
Дифференциальное уравнение 
теплопроводности 

 1  6 7 

5.1 

Дифференциальное уравнение 
теплопроводности (постановка задачи, 
начальные и краевые условия для 
лазерного излучения, как источника 
тепла). Дифференциальное уравнение 
теплопроводности (решение в 
одномерном случае). 

 1  6 7 

6 
Критические плотности мощности 
лазерного излучения 

 1  6 7 

6.1 

Характерные скорости нагрева металла 
при поглощении лазерного излучения. 
Характерные скорости охлаждения 
металла при поглощении лазерного 
излучения. Градиент температуры при 
нагреве металла лазерным излучением 
(для решения одномерной задачи). 
Нелинейные задачи нагрева металла при 
поглощении лазерного излучения. 

 1  6 7 

7 Физические свойства лазерной плазмы   1  6 7 

7.1 Физические свойства лазерной плазмы  1  6 7 

8 Методы исследования  1  6 7 

8.1 

Физические методы исследования 
взаимодействия мощного лазерного 
излучения с веществом 

 1  6 7 

9 
Структурные схемы лазерных 
технологических установок 

 1  6 7 

9.1 

Структурные схемы лазерных 
технологических установок. Проблемы 
фокусировки мощного лазерного 
излучения. Проекционный способ 
обработки поверхности лазерным 
излучением. Оптические абберации. 
Оптические системы и оптические 
материалы лазерных технологических 
установок. 

 1  6 7 

10 
Лазерные технологические установки 
на основе твердотельных лазеров 

 1  6 7 

10.1 

Лазерные технологические установки на 
основе твердотельных лазеров. 
Квантроны. Осветители. 
Активные элементы твердотельных 
лазерных технологических установок. 
Диодная накачка. Волоконные лазеры. 

 1  6 7 
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11 Лазерная технология полупроводников  2  6 8 

11.1 

Классификация лазерных 
технологических процессов в 
микроэлектронике. Лазерные операции 
подготовительного уровня. Лазерная 
очистка поверхности, геттерирование, 
улучшение свойств поверхности. 
Лазерные операции основного уровня: 
получение силицидов, окисление, 
травление. Лазерные операции основного 
уровня: импульсный лазерный отжиг, 
лазерное легирование. Физические 
модели импульсного лазерного отжига 
полупроводников. Лазерное напыление 
тонких пленок. Лазерные операции 
завершающего уровня: скрайбирование, 
подгонка. Применение лазеров в 
технологии монтажа печатных плат. 

 2  6 8 

Итого 4 8  60 72 

 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

 

1 Физические процессы передачи энергии 
лазерного излучения металлам при поглощении. 
Характерные времена энергетической релаксации 
при взаимодействии лазерного излучения с 
металлами. 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к устному 
ответу 

2 Механизмы поглощения лазерного излучения 
полупроводниковыми материалами 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к устному 
ответу 

3 Пространственно-временные характеристики 
лазерного излучения, как источника тепла 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к устному 
ответу 

4 Дифференциальное уравнение теплопроводности 
(постановка задачи, начальные и краевые условия 
для лазерного излучения, как источника тепла). 
Дифференциальное уравнение теплопроводности 
(решение в одномерном случае). 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к устному 
ответу 

5 Характерные скорости нагрева металла при 
поглощении лазерного излучения. Характерные 
скорости охлаждения металла при поглощении 
лазерного излучения. Градиент температуры при 
нагреве металла лазерным излучением (для 
решения одномерной задачи). Нелинейные задачи 
нагрева металла при поглощении лазерного 
излучения. 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к устному 
ответу 

6 Физические свойства лазерной плазмы Проработка теоретического 
материала. Подготовка к устному 
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ответу 

7 Физические методы исследования 
взаимодействия мощного лазерного излучения с 
веществом 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к устному 
ответу 

8 Структурные схемы лазерных технологических 
установок. Проблемы фокусировки мощного 
лазерного излучения. Проекционный способ 
обработки поверхности лазерным излучением. 
Оптические абберации. Оптические системы и 
оптические материалы лазерных технологических 
установок. 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к устному 
ответу 

9 Лазерные технологические установки на основе 
твердотельных лазеров. Квантроны. Осветители. 
Активные элементы твердотельных лазерных 
технологических установок. Диодная накачка. 
Волоконные лазеры 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к устному 
ответу 

10 Классификация лазерных технологических 
процессов в микроэлектронике. Лазерные 
операции подготовительного уровня. Лазерная 
очистка поверхности, геттерирование, улучшение 
свойств поверхности. Лазерные операции 
основного уровня: получение силицидов, 
окисление, травление. Лазерные операции 
основного уровня: импульсный лазерный отжиг, 
лазерное легирование. Физические модели 
импульсного лазерного отжига полупроводников. 
Лазерное напыление тонких пленок. Лазерные 
операции завершающего уровня: скрайбирование, 
подгонка. Применение лазеров в технологии 
монтажа печатных плат. 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к устному 
ответу 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель курса состоит в подготовке студентов к инженерной деятельности по разработке 

и эксплуатации роботизированных комплексов в различных отраслях промышленности.  
Основными задачами курса являются:  
- изучение типовых технологических процессов в машиностроении;  
- овладение навыками по выработке требований к конструкции и системе управления 

технологическим оборудованием, необходимых для создания высокоэффективных 
роботизированных комплексов;  

- изучение проблем совместного функционирования технологического оборудования, 
промышленных роботов и манипуляторов, транспортно-складских систем, автоматических 
систем управления производством в составе гибких производственных систем.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть  ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
УК-1.3; ОПК-8.2 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.3. Подбирает и 
систематизирует информацию, 
необходимую для решения 
поставленной задачи. 

Практическая 
работа 

ОПК-8 

ОПК-8. Способен 
осуществлять 

педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 

знаний 

ОПК-8.2. Проектирует 
образовательный процесс с учетом 
основных закономерностей 
возрастного развития,  социализации 
личности, культурных различий 
детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей 

Практическая 
работа 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 

Вид учебной работы 

 
Всего часов 

Семестры 

7 8 

Аудиторные занятия (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Лекции 28 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 44 22 22 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 72 54 18 

В том числе:    

Подготовка к практическим работам 72 54 18 
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачёт   

Общая трудоемкость                                                           
часов 

зачетных единиц 

144 72 72 

4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Раздел 1 Основы 
технологии 
роботизированног
о производства 

Технологические процессы - основа автоматизированного 
производства в машиностроении Особенности проектирования 
технологических процессов в условиях автоматизированного 

производства Основные принципы построения технологии 
механической обработки в автоматизированных 

производственных системах 

2  Типовые и групповые технологические процессы Типовые и 
групповые технологические процессы. Классификация деталей. 

Технологичность конструкций изделий для условий 
автоматизированного производства. Метод группового 

изготовления деталей 

3  Технологические процессы автоматизированной 
роботизированной механической обработки и сборки 

Основные требования к технологии и организации 
механической обработки в переналаживаемых 

автоматизированных 

производственных системах. Особенности разработки 
технологических процессов автоматизированной и 

роботизированной сборки 

4 Раздел 2 
Автоматизирован
ные и 
роботизированны
е системы 

Технологическое оборудование и принципы построения 
автоматизированных производственных систем 

Рассматриваются понятия: производственный модуль, 
производственная ячейка, автоматизированная линия, 

автоматизированный участок, автоматизированный цех. 
5  Автоматизация технологической операции с использованием 

промышленных роботов. Промышленный робот в составе РТК. 
Компоновки станков и роботов. Технологические процессы 

обработки заготовок деталей на РТК 

6  Производительность автоматизированных систем Методы 
расчета и оценки производительности автоматизированных 

систем. Анализ производительности действующих 
автоматизированных систем. Связь производительности с 
надежностью. Методы повышения производительности и 

надежности автоматизированных систем 

7  Основы гибкой автоматизированной технологии Понятие 
гибкого автоматизированного производства. Степени гибкости 
производств. Понятие гибкая производственная система (ГПС). 

Структура ГПС. Основные технологические характеристики 
ГПС 
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8 Раздел 3 
Программируемы
е логические 
контроллеры и 
прораммное 
обеспечение 

Программируемые логические контроллеры в автоматизации 
технологических процессов ПЛК общие сведения. Рабочий 

цикл ПЛК. Интеграция ПЛК в систему управления 
предприятием 

9  САПР технологических процессов. CALSтехнологии. 
Программное обеспечение САПР ТП. CALS-технологии. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ 

 п/п 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Количество часов 

Лек
ции 

Прак
т. 

заня
тия 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 

студ 

Всего 
часов 

1 
Раздел 1 Основы технологии 
роботизированного производства 

6 8  24 38 

1.1 

Тема 1.1 Технологические процессы - 
основа автоматизированного 
производства в машиностроении 
Особенности проектирования 
технологических процессов в условиях 
автоматизированного производства 
Основные принципы построения 
технологии механической обработки в 
автоматизированных производственных 
системах 

2 2  8 12 

1.2 

Тема 1.2 Типовые и групповые 
технологические процессы Типовые и 
групповые технологические процессы. 
Классификация деталей. Технологичность 
конструкций изделий для условий 
автоматизированного производства. 
Метод группового изготовления деталей 

2 2  8 12 

1.3 

Тема 1.3 Технологические процессы 
автоматизированной роботизированной 
механической обработки и сборки 
Основные требования к технологии и 
организации механической обработки в 
переналаживаемых автоматизированных 
производственных системах. Особенности 
разработки технологических процессов 
автоматизированной и роботизированной 
сборки 

2 4  8 14 

2 
Раздел 2 Автоматизированные и 
роботизированные системы 

8 14  30 52 
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2.1 

Тема 2.1 Технологическое оборудование и 
принципы построения 
автоматизированных производственных 
систем  
Рассматриваются понятия: 
производственный модуль, 
производственная ячейка, 
автоматизированная линия, 
автоматизированный участок, 
автоматизированный цех. 

2 2  4 8 

2.2 

Тема 2.2 Автоматизация технологической 
операции с использованием 
промышленных роботов. Промышленный 
робот в составе РТК. Компоновки станков 
и роботов. Технологические процессы 
обработки заготовок деталей на РТК 

2 4  4 8 

2.3 

Тема 2.3 Производительность 
автоматизированных систем Методы 
расчета и оценки производительности 
автоматизированных систем. Анализ 
производительности действующих 
автоматизированных систем. Связь 
производительности с надежностью. 
Методы повышения производительности 
и надежности автоматизированных 
систем 

2 4  4 8 

2.4 

Тема 2.4 Основы гибкой 
автоматизированной технологии Понятие 
гибкого автоматизированного 
производства. Степени гибкости 
производств. Понятие гибкая 
производственная система (ГПС). 
Структура ГПС. Основные 
технологические характеристики ГПС 

2 4  6 12 

3 

Раздел 3 Программируемые логические 
контроллеры и прораммное 
обеспечение 

14 22  18 54 

3.1 

Тема 3.1 Программируемые логические 
контроллеры в автоматизации 
технологических процессов ПЛК общие 
сведения. Рабочий цикл ПЛК. Интеграция 
ПЛК в систему управления предприятием 

6 6  8 20 

3.2 

Тема 3.2 САПР технологических 
процессов. CALSтехнологии. 
Программное обеспечение САПР ТП. 
CALS-технологии. Программное 
обеспечение 

8 16  10 34 

Итого 28 44  72 144 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
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6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

 

1 Тема 1.1 Технологические процессы - основа 
автоматизированного производства в 

машиностроении Особенности проектирования 
технологических процессов в условиях 

автоматизированного производства Основные 
принципы построения технологии 

механической обработки в автоматизированных 
производственных системах 

Подготовка к практической работе 

2 Тема 1.2 Типовые и групповые 
технологические процессы Типовые и 
групповые технологические процессы. 

Классификация деталей. Технологичность 
конструкций изделий для условий 

автоматизированного производства. Метод 
группового изготовления деталей 

Подготовка к практической работе 

3 Тема 1.3 Технологические процессы 
автоматизированной роботизированной 

механической обработки и сборки Основные 
требования к технологии и организации 

механической обработки в переналаживаемых 
автоматизированных 

производственных системах. Особенности 
разработки технологических процессов 

автоматизированной и роботизированной 
сборки 

Подготовка к практической работе 

4 Тема 2.1 Технологическое оборудование и 
принципы построения автоматизированных 

производственных систем 

Рассматриваются понятия: производственный 
модуль, производственная ячейка, 

автоматизированная линия, 
автоматизированный участок, 

автоматизированный цех. 

Подготовка к практической работе 

5 Тема 2.2 Автоматизация технологической 
операции с использованием промышленных 

роботов. Промышленный робот в составе РТК. 
Компоновки станков и роботов. 

Технологические процессы обработки 
заготовок деталей на РТК 

Подготовка к практической работе 

6 Тема 2.3 Производительность 
автоматизированных систем Методы расчета и 

оценки производительности 
автоматизированных систем. Анализ 
производительности действующих 
автоматизированных систем. Связь 

производительности с надежностью. Методы 
повышения производительности и надежности 

автоматизированных систем 

Подготовка к практической работе 
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7 Тема 2.4 Основы гибкой автоматизированной 
технологии Понятие гибкого 

автоматизированного производства. Степени 
гибкости производств. Понятие гибкая 

производственная система (ГПС). Структура 

ГПС. Основные технологические 
характеристики ГПС 

Подготовка к практической работе 

8 Тема 3.1 Программируемые логические 
контроллеры в автоматизации технологических 
процессов ПЛК общие сведения. Рабочий цикл 
ПЛК. Интеграция ПЛК в систему управления 

предприятием 

Подготовка к практической работе 

9 Тема 3.2 САПР технологических процессов. 
CALSтехнологии. Программное обеспечение 
САПР ТП. CALS-технологии. Программное 

Подготовка к практической работе 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрено 

6.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Тема 1.1 Технологические 
процессы - основа 
автоматизированного 
производства в 
машиностроении 
Особенности 
проектирования 
технологических процессов 
в условиях 
автоматизированного 
производства Основные 
принципы построения 
технологии механической 
обработки в 
автоматизированных 
производственных системах 

Подготовка к практической 
работе 

УК-1.3; ОПК-8.2 
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Тема 1.2 Типовые и 
групповые технологические 
процессы Типовые и 
групповые технологические 
процессы. Классификация 
деталей. Технологичность 
конструкций изделий для 
условий 
автоматизированного 
производства. Метод 
группового изготовления 
деталей 

Подготовка к практической 
работе 

УК-1.3; ОПК-8.2 

Тема 1.3 Технологические 
процессы 
автоматизированной 
роботизированной 
механической обработки и 
сборки Основные 
требования к технологии и 
организации механической 
обработки в 
переналаживаемых 
автоматизированных  
производственных системах. 
Особенности разработки 
технологических процессов 
автоматизированной и 
роботизированной сборки 

Подготовка к практической 
работе 

УК-1.3; ОПК-8.2 

Тема 2.1 Технологическое 
оборудование и принципы 
построения 
автоматизированных 
производственных систем  
Рассматриваются понятия: 
производственный модуль, 
производственная ячейка, 
автоматизированная линия, 
автоматизированный 
участок, 
автоматизированный цех. 

Подготовка к практической 
работе 

УК-1.3; ОПК-8.2 

Тема 2.2 Автоматизация 
технологической операции с 
использованием 
промышленных роботов. 
Промышленный робот в 
составе РТК. Компоновки 
станков и роботов. 
Технологические процессы 
обработки заготовок деталей 
на РТК 

Подготовка к практической 
работе 

УК-1.3; ОПК-8.2 
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Тема 2.3 
Производительность 
автоматизированных систем 
Методы расчета и оценки 
производительности 
автоматизированных систем. 
Анализ производительности 
действующих 
автоматизированных систем. 
Связь производительности с 
надежностью. Методы 
повышения 
производительности и 
надежности 
автоматизированных систем 

Подготовка к практической 
работе 

УК-1.3; ОПК-8.2 

Тема 2.4 Основы гибкой 
автоматизированной 
технологии Понятие гибкого 
автоматизированного 
производства. Степени 
гибкости производств. 
Понятие гибкая 
производственная система 
(ГПС). Структура ГПС. 
Основные технологические 
характеристики ГПС 

Подготовка к практической 

работе 

УК-1.3; ОПК-8.2 

Тема 3.1 Программируемые 
логические контроллеры в 
автоматизации 
технологических процессов 
ПЛК общие сведения. 
Рабочий цикл ПЛК. 
Интеграция ПЛК в систему 
управления предприятием 

Подготовка к практической 
работе 

УК-1.3; ОПК-8.2 

Тема 3.2 САПР 
технологических процессов. 
CALSтехнологии. 
Программное обеспечение 
САПР ТП. CALS-

технологии. Программное 

Подготовка к практической 
работе 

УК-1.3; ОПК-8.2 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл  и отсутствие на занятии – 0  баллов, 
посещение практических занятий – 1 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 
представление результатов самостоятельной работы: периодическая активность – 1 балл, 
активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

На каждом практическом занятии проводится текущий контроль (тест) – 

максимальный балл – 5. Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов 
(в зависимости от сложности заданий). 

Рейтинг план 
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Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 
практических занятий  

0 1 

Итого 0 36 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Тема 1.1 Технологические 
процессы - основа 
автоматизированного 
производства в 
машиностроении Особенности 
проектирования 
технологических процессов в 
условиях автоматизированного 
производства Основные 
принципы построения 
технологии механической 
обработки в 
автоматизированных 
производственных системах 

1 5 

Тема 1.2 Типовые и групповые 
технологические процессы 
Типовые и групповые 
технологические процессы. 
Классификация деталей. 
Технологичность конструкций 
изделий для условий 
автоматизированного 
производства. Метод 
группового изготовления 
деталей 

1 5 

Тема 1.3 Технологические 
процессы автоматизированной 
роботизированной 
механической обработки и 
сборки Основные требования к 
технологии и организации 
механической обработки в 
переналаживаемых 
автоматизированных  
производственных системах. 
Особенности разработки 
технологических процессов 
автоматизированной и 
роботизированной сборки 

1 10 
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Тема 2.1 Технологическое 
оборудование и принципы 
построения 
автоматизированных 
производственных систем  
Рассматриваются понятия: 
производственный модуль, 
производственная ячейка, 
автоматизированная линия, 
автоматизированный участок, 
автоматизированный цех. 

1 5 

Тема 2.2 Автоматизация 
технологической операции с 
использованием 
промышленных роботов. 
Промышленный робот в 
составе РТК. Компоновки 
станков и роботов. 
Технологические процессы 
обработки заготовок деталей 
на РТК 

1 10 

Тема 2.3 Производительность 
автоматизированных систем 
Методы расчета и оценки 
производительности 
автоматизированных систем. 
Анализ производительности 
действующих 
автоматизированных систем. 
Связь производительности с 
надежностью. Методы 
повышения 
производительности и 
надежности 
автоматизированных систем 

1 10 

Тема 2.4 Основы гибкой 
автоматизированной 
технологии Понятие гибкого 
автоматизированного 
производства. Степени 
гибкости производств. 
Понятие гибкая 
производственная система 
(ГПС). Структура ГПС. 
Основные технологические 
характеристики ГПС 

1 10 

Тема 3.1 Программируемые 
логические контроллеры в 
автоматизации 
технологических процессов 
ПЛК общие сведения. Рабочий 
цикл ПЛК. Интеграция ПЛК в 
систему управления 
предприятием 

1 15 
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Тема 3.2 САПР 
технологических процессов. 
CALSтехнологии. 
Программное обеспечение 
САПР ТП. CALS-технологии. 
Программное 

1 40 

Итого 9 115 

Промежуточная аттестация 0 10 

ИТОГО 9 161 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 96 баллов 

 

Практическая работа 

Примеры заданий для практических занятий  
 

Программа управления движением манипулятора станка с числовым программным 
управлением по заданному закону в среде CoDeSys 

Цель работы: изучение основ программирования в среде CoDeSys для практической 
реализации задачи программирования движения манипулятора станка с числовым программным 
управлением (ЧПУ) по заданному закону.  

Теоретическая часть CoDeSys – это современный инструмент для программирования 
контроллеров CoDeSys предоставляет программисту удобную среду для программирования 
контроллеров на языках стандарта МЭК 61131-3. Используемые редакторы и отладочные средства 
базируются на широко известных и хорошо себя зарекомендовавших принципах, знакомых по 
другим популярным средам профессионального программирования (такие, как Visual C++).  

CODESYS (акроним англ. Controller Development System) — инструментальный 
программный комплекс промышленной автоматизации. Производится и распространяется компанией 
3S-Smart Software Solutions GmbH (Кемптен, Германия). Версия 1.0 была выпущена в 1994 году. С 
ноября 2012 изменено написание на CODESYS. Среда программирования Основой комплекса 
CODESYS является среда разработки прикладных программ для программируемых логических 
контроллеров (ПЛК). Она распространяется бесплатно и может быть без ограничений установлена на 
нескольких рабочих местах. В CODESYS для программирования доступны все пять определяемых 
стандартом IEC 61131-3 (МЭК 61131-3) языков:  

• IL (Instruction List) — ассемблер-подобный язык  

• ST (Structured Text) — Pascal-подобный язык • LD (Ladder Diagram) — язык релейных схем  

• FBD (Function Block Diagram) — язык функциональных блоков  

• SFC (Sequential Function Chart) — язык диаграмм состояний  

В дополнение к FBD поддержан язык программирования CFC (Continuous Function Chart) с 
произвольным размещением блоков и расстановкой порядка их выполнения. В CODESYS реализован 
ряд других расширений спецификации стандарта IEC 61131- 3. Самым существенным из них 
является поддержка объектно-ориентированного программирования (ООП). Встроенные 
компиляторы CODESYS генерируют машинный код (двоичный код), который загружается в 
контроллер. Поддерживаются основные 16- и 32-разрядные процессоры: Infineon C166, TriCore, 

80x86, ARM (архитектура), PowerPC, SH, MIPS (архитектура), Analog Devices Blackfin, TI C2000/28x 
и другие. При подключении к контроллеру среда программирования переходит в режим отладки. В 
нем доступен мониторинг/изменение/фиксация значений переменных, точки останова, контроль 
потока выполнения, горячее обновление кода, графическая трассировка в реальном времени и другие 
отладочные инструменты. CODESYS версии V3 построен на базе так называемой платформы 
автоматизации: CODESYS Automation Platform. Она позволяет изготовителям оборудования 
развивать комплекс путѐм подключения собственных плагинов. Расширенная профессиональная 
версия среды разработки носит название CODESYS Professional Developer Edition. Она включает 
поддержу UML-диаграмм классов и состояний, подключение системы контроля версий Subversion, 
статический анализатор и профилировщик кода. Распространяется по лицензии. Инструмент 
CODESYS Application Composer позволяет перейти от программирования практических приложений 
к их быстрому составлению. Пользователь составляет собственную базу объектов, соответствующих 
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определенным приборам, механическим узлам машины и т. п. Каждый объект включает 
программную реализацию и визуальное представление. Законченное приложение составляется из 
необходимых объектов, конфигурируется и автоматически генерируется программа на языках МЭК 
61131-3. 

Система исполнения  
Для программирования контроллера в среде CODESYS в него должна быть встроена 

система исполнения (Control Runtime System). Она устанавливается в контроллер в процессе его 
изготовления. Существует специальный инструмент (Software development kit), позволяющий 
адаптировать еѐ к различным аппаратным и программным платформам. Программа CODESYS 
обладает следующими преимуществами: - комплекс можно применять с относительно недорогими 
моделями контроллеров. Специализированные встроенные компиляторы машинного кода и гибко 
адаптируемая система исполнения позволяют "выжать" максимум из ограниченных аппаратных 
ресурсов; - CoDeSys полноценно поддерживает все пять стандартных языков программирования. 
CoDeSys непосредственно способен генерировать машинный код для большинства широко 
распространенных процессоров. CoDeSys объединяет мощь высококлассных инструментов 
программирования для языков высокого уровня, таких как C или Паскаль с простотой работы и 
практической функциональностью ПЛК систем программирования;  

- CoDeSys обладает рядом особенностей, выделяющих его среди конкурирующих систем: 
быстрое внедрение; эффективные средства ввода; высокая производительность.  

Быстрое внедрение CoDeSys имеет готовые решения для большинства широко 
распространенных платформ. Простота настройки не отражается на быстродействии прикладных 
проектов, компилятор и система исполнения тщательно отработаны. Все это позволяет подготовить 
контроллеры к выходу на рынок в минимальные сроки. Эффективные средства ввода Функции 
автоматического объявления и форматирования, адаптивный ассистент ввода максимально упрощают 
работу. Все команды имеют возможность управления мышью и быстрого ввода с клавиатуры. Это 
делает работу программиста комфортной и эффективной. Высокая производительность Встроенный 
компилятор непосредственно генерирует быстрый машинный код. Это обеспечивает максимально 
высокую производительность прикладных проектов. Современные интеллектуальные технологии, 
включая "инкрементальный компилятор", позволяют обрабатывать проекты, содержащие тысячи 
переменных и сотни программных компонентов очень быстро. CoDeSys обеспечивает разработчика 
набором высокоэффективных инструментальных средств, включая полноценную эмуляцию ПЛК, 
отладку по шагам, точки останова, визуализацию объекта управления, трассировку значений 
переменных, "горячую" корректировку кода. Основным назначением программного комплекса 
CODESYS является программирование ПЛК и промышленных компьютеров в стандарте МЭК 61131-

3. Ряд неординарных решений 3S привел к тому, что CoDeSys стал штатным инструментом 
программирования ПЛК более 100 ведущих европейских изготовителей: ABB, Beckhoff, Beck IPC, 
Berger Lahr, Bosch Rexroth, ifm, Keb, Kontron, Lenze, Moeller, WAGO, Fastwel и др. Некоторые из них 
используют CoDeSys как базовое ядро собственных систем программирования, известных под 
собственными торговыми марками.  

2. Практическая часть  
Задача: Контроль оператором движения некоторого механизма. Оператор должен 

периодически подтверждать правильность функционирования механизма. В противном случае, 
необходимо выдать предупреждение, а затем остановить работу. Рабочий орган нашей машины 
совершает циклическое движение по периметру прямоугольника. Запуск CoDeSys CoDeSys 
запускается точно также как большинство Windows приложений: Пуск -> Программы -> 3S Software -

> CoDeSys V2.3 -> CoDeSys V2.3 Создание новой программы Создайте новый проект командой File -
> New. Настройка целевой платформы (Target Settings) Проект является машинно-независимым, его 
можно опробовать в режиме эмуляции. Однако рекомендуется для определенности конкретный 
контроллер. На страничке диалогового окна ‘Configuration’ установите CoDeSys SP for Windows NT 
Realtime и подтвердите ввод - Ok. Главная программа PLCPRG POU Следующее диалоговое окно 
определяет тип первого программного компонента (New POU). Выберете язык реализации (language 
of the POU) FBD и сохраните предложенные по умолчанию тип компонента - программа (Type of the 
POU Program) и имя - Name PLCPRG. PLC_PRG это особый программный компонент (POU). В 
однозадачных проектах он циклически вызывается системой исполнения. Объявление переключателя 
подтверждения Переключатель подтверждения - это переменная, которая будет изменять значение 
при подтверждении корректности работы механизма оператором. В первой цепи графического FBD 
редактора выделите строку вопросов ??? и введите наименование первой переменной. Пусть это 
будет Observer (наблюдатель). Теперь нажмите на клавиатуре стрелку вправо. В появившемся 
диалоге определения переменной сохраните наименование (Name Observer) и логический тип (Type 
BOOL). Измените класс переменной (Class) на глобальный (VAR_GLOBAL). Подтвердите 
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определение - OK. Теперь определение переменной Observer должно появиться в окне глобальных 
переменных проекта (Global_Variables): VARGLOBAL Observer: BOOL; ENDVAR Детектор 
переднего фронта Оператор должен подтверждать работу именно переключением клавиши, а не 
просто спать с постоянно нажатой клавишей подтверждения. Чтобы разделить эти ситуации 
необходимо определить моменты нажатия и отпускания, т.е. переходы значения логической 
переменной их нуля (FALSE) в единицу (TRUE) и наоборот. Вернитесь в окно редактора PLC_PRG и 
выделите позицию справа от переменной Observer. Вы должны увидеть маленький пунктирный 
прямоугольник. Щелкните по нему правой клавишей мыши. В контекстном меню ввода задайте 
команду Box. По умолчанию, вставляется элемент AND. Воспользуемся ассистентом ввода: нажмите 
клавишу F2. В диалоговом окне (слева) выберете категорию: стандартные функциональные блоки 
(Standard Function Blocks). Из триггеров (trigger) стандартной библиотеки (standard.lib) выберете 
R_TRIG. R_TRIG формирует логическую единицу по переднему фронту на входе. Необходимо задать 
имя для нового экземпляра функционального блока R_TRIG. Щелкните мышкой над изображением 
триггера и введите имя Trigl. В диалоге определения переменных должен быть указан класс Class 
VAR (локальные переменные), имя (Name) Trigl и тип (Type R_TRIG). Нажмите OK. Детектор 
заднего фронта Выделите вход функционального блока Trigl и вставьте (как было описано выше) 
элемент AND и переименуйте его в OR (логическое ИЛИ). Выделите свободный вход OR 
функционального и вставьте перед ним экземпляр функционального блока F_TRIG под именем Trig2. 
На вход F_TRIG, с помощью ассистента ввода (F2) подайте (категория Global Variables) переменную 
Observer. Контроль времени, первая часть Вставьте после OR экземпляр функционального блока TOF 
(таймер с задержкой выключения) под именем Timerl. Замените три знака вопроса на входе PT 
константой T#10s. Она соответствует 10 секундам. Это время можно менять, в процессе отладки. 
Выход «Предупреждение» Выделите выход Q таймера Timerl и в контекстном меню (правая клавиша 
мыши) дайте команду Assign (присвоить). Замените знаки вопроса (???) на имя переменной Warning. 
В диалоге определения задайте класс Class VARGLOBAL и тип BOOL. Теперь выделите позицию в 
середине линии соединяющей выход таймера и переменную Warning. Задайте команду Negate в 
контекстном меню. Маленький кружек означает инверсию значения логического сигнала. Стоп-

сигнал по второму интервалу времени Создайте новую цепь командой меню Insert->Network (after). 

Вставьте из стандартной библиотеки в новую цепь элемент (Box) типа TON (таймер с задержкой 

включения) под именем Timer2. Подайте переменную Warning на вход IN (используйте ассистент 
ввода ) и константу T#5s на вход PT. Выход экземпляра функционального блока Timer2 присвойте 
(опять Assign) новой глобальной (Class VAR_GLOBAL) логической переменной Stop. POU 
управления механизмом В левой части окна CoDeSys расположен организатор объектов POUs (в нем 
присутствует PLC_PRG). Вставьте командой Add object в контекстном меню новый программный 
компонент с именем Machine, типом Type program и определите для него язык SFC (Language SFC). 
По умолчанию, создается пустая диаграмма, содержащая начальный шаг "Init" и соответствующий 
переход "TransO" заканчивающийся возвратом к Init. Определяем последовательность работы 
механизма Каждой фазе работы должен соответствовать определенный этап (шаг). Выделите переход 
(TransO) так, чтобы он оказался окружен пунктирной рамкой. В контекстном меню дайте команду 
вставки шага и перехода под выделенным: Step-Transition (after). Аналогично повторите вставку еще 
4 раза. Включая Init, должно получиться 6 шагов с переходами. Щелкая мышью по именам переходов 
и шагов, можно заметить, что они выделяются цветом. Таким способом можно определить новые 
наименования. Первый после Init шаг должен назваться Go_Right. Под ним Go_Down, Go_Left, 

Go_Up и Count. Программирование первого шага Щелкните дважды на шаге Go_Right. CoDeSys 
начнет определение действия шага и попросит выбрать язык его реализации (Language). Выберете ST 
(structured text) и перейдите в автоматически открытое окно текстового редактора. В этом шаге 
рабочий орган нашего механизма должен перемещаться по оси X вправо. Программа должна 
выглядеть так: X p o s: = X p o s + 1 ; Завершите ввод клавишей Return, и определите переменную 
X_pos типа INT (целое). Теперь верхний уголок шага должен быть закрашен. Это признак того что 
действие этого шага определено. (!) Далее используется упрощенный SFC, без МЭК действий. Если 
справа от Init виден прямоугольник с действием (Action), снимите в контекстном меню флаг Use IEC-

Steps и переопределите заново POU Machine. Программируем следующие шаги Повторите 
описанную последовательность для всех оставшихся шагов. Переменные Y_pos и Counter должны 
быть типа INT. Шаг Go_Down программа Y_pos := Y_pos + 1 ; Шаг Go_Left программа X_pos := 
X_pos - 1 ; Шаг Go_Up программа Y_pos := Y_pos - 1 ; Шаг Count программа Counter := Counter + 1 ; 
Определяем переходы Переход должен содержат условие, разрешающее переключение на 
следующий шаг. Переход после шага Init назовите Start и определите новую логическую переменную 
(Class VAR_GLOBAL тип Type BOOL). При единичном значении этой переменной начинается цикл 
работы механизма. Следующий переход должен содержать условие X_Pos = 100, так при значении 
позиции X включается следующая фаза движения. Условие третьего шага Y_pos = 50, четвертого 
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X_pos = 0, пятого Y_pos = 0 и шестого TRUE (переход разрешен сразу же, после однократного 
выполнения) Останов механизма Вернитесь к PLC_PRG POU и добавьте третью цепь. Вместо 
вопросов вставьте переменную Stop, и затем из контекстного меню вставьте оператор Return. Return 
прерывает работу программы PLC_PRG POU при единичном значении Stop. Вызов POU управления 
механизмом Добавьте еще одну цепь, выделите ее и вставьте элемент Box из контекстного меню. Как 
обычно это будет "AND". Нажмите и в ассистенте ввода задайте POU управления механизмом в 
категории пользовательских программ (User defined Programs category). Компиляция проекта 
Откомпилируйте проект целиком командой меню Project->Rebuild all, либо клавишей . Если вы все 
сделали верно, то в нижней части окна должно появиться сообщение: „0 errors”. В противном случае 
необходимо исправить допущенные ошибки. В это помогут развернутые сообщения об ошибках. 
Визуализация Создание визуализации Третья страничка организатора объектов CoDeSys называется 
визуализация (Visualization). Перейдите на страничку визуализации. В контекстном меню введите 
команду добавления объекта Add object. Присвойте новому объекту имя Observation. В конце работы, 
окно визуализации будет выглядеть так: На панели инструментов выберете прямоугольник 
(Rectangle). В окне редактора визуализации нажмите левую клавишу мыши и растяните 
прямоугольник до нужной высоты и ширины, отпустите клавишу. Настройка первого элемента 
визуализации Диалоговое окно настройки элемента вызывается двойным щелчком мыши на его 
изображении. Задайте в окошке содержимое (Contents) категории текст (Text Category) слово ОК. 
Теперь перейдите в категорию переменных (Variables Category), щелкните мышью в поле изменение 
цвета (Change Color) и воспользуйтесь ассистентом ввода . Вставьте переменную .Observer из списка 
глобальных переменных. Далее перейдите в категорию цвета (Colors). Задайте цвет закраски 
элемента (Inside), например, светло-голубой. Для «возбужденного» состояния необходимо 
определить другой цвет (Alarm color), например, голубой. В категории ввода (Input Category) 
необходимо еще раз ввести переменную Observer и поставить флажок Toggle variable. Закройте 
диалог настройки. В итоге, прямоугольник будет отображаться светло-голубым при значении 
переменной Observer равном FALSE и голубым, при значении TRUE. Ее значение будет изменяться 
при каждом «нажатии» нашей клавиши. Развитие визуализации Нарисуйте окружность «Внимание». 
В настройках, Text Category, Contents задайте текст Внимание. Colors Category, Color закраска Inside 
серым цветом, Alarm color красным цветом. Скопируйте созданную окружность командой Edit -> 

Copy и вставьте ее один раз командой Edit -> Paste. Поправьте настройки новой окружности Стоп: 
Text Category, Contents текст Стоп. Variable Category, Color change переменная .Stop Нарисуйте 
прямоугольник для клавиши Пуск, имеющей следующие настройки: Text Category, Contents текст 
Пуск Variable Category, Color change переменная .Start Input Category, флажок Toggle variable 
включен, переменная .Start Colors Category, Color закраска Inside красным, и Alarm color зеленым. 
Нарисуйте прямоугольник для счетчика со следующими настройками: Text Category, Contents текст 
Счетчик: %s (%s заместитель для отображения значения переменной) Variable Category, Textdisplay 
переменная Machine.Counter Нарисуйте небольшой прямоугольник, обозначающий рабочий 
инструмент механизма, со следующими настройками: Absolute movement Category, X-Offset 

переменная Machine.Xpos Absolute movement Category, Y-Offset переменная Machine.Ypos Colors 

Category, Color закраска Inside голубым цветом. Если хотите, нарисуйте две декоративных рамки для 
разделения областей контроля и механизма. Задайте в них соответствующие надписи с 
выравниванием по низу (Vertical alignment bottom). Используя контекстное меню, поместите 
декоративные прямоугольники на задний план (Send to back). (!) Последующие два пункта есть смысл 
разбирать, только если у Вас имеется контроллер с CoDeSys. Рассмотрим подключение на примере 
CoDeSys SP RTE. В ином случае можете проверить работу примера в режиме эмуляции. Для этого 
переходите к пункту «Запуск проекта». Запуск целевой системы Запустите систему исполнения 
(обратите внимание, что CoDeSys SP RTE работает только в Windows NT 4.0, Windows 2000 или 
Windows ХР). Теперь в панели задач вы увидите иконку CoDeSys SP RTE. Щелкните по ней правой 
клавишей и дайте команду на старт системы (Start System). Настройка канала и соединение Если вы в 
первый раз подключаете контроллер к CoDeSys необходимо выполнить определенные настройки. В 
меню Online откройте диалог Communication parameters. Нажмите клавишу New для настройки 
нового соединения. Желательно присвоить ему некоторое осмысленное имя. В простейшем случае 
CoDeSys SP RTE работает на той же машине (компьютере) что и среда программирования CoDeSys. 

Это означает, что можно применить способ соединения посредством разделяемой памяти (Shared 
memory (Kernel)). Если контроллер расположен на другой машине сети, необходимо изменить 
параметр 'localhost' на имя машины или задать соответствующий IP адрес. Настройка подтверждается 
клавишей OK. Запуск проекта Соединение с контроллером устанавливается командой Online -> Login 

из среды программирования CoDeSys. Если используется удаленное соединение, CoDeSys попросит 
подтвердить загрузку (download) кода проекта. Команда запускает Online -> Run проект. Перейдите в 
окно визуализации и проверьте работу механизма. Для запуска проекта в режиме эмуляции 
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установите флажок в меню Online -> Simulation.  

Далее переходите в режим online и запускайте проект, как описано выше.  
3. Требования к отчету 

 Отчет по лабораторной работе предоставляется в электронном виде в формате документа 
Microsoft Word (.doc или .docx), и должен содержать следующие основные пункты:  

3.1 Скриншоты программного кода  
3.2 Скриншоты визуализации  
3.3 Краткое описание алгоритмов построения программы  
3.4 Скриншоты полученных результатов работы программы  
3.5 Выводы по лабораторной работе  
4. Контрольные вопросы:  
4.1 Основное назначение CODESYS  
4.2 Преимущества CODESYS  
4.3 Основные языки CODESYS  
4.4 Назначение и принцип работы элемента trigger (R_TRIG) из библиотеки элементов 

4.5 Назначение и принцип работы элемента timer (TON, TOF) из библиотеки элементов  
4.6 Для чего нужна визуализация программы?  
4.7 Какой заместитель для отображения переменной следует использовать в элементе 

счетчик?  
4.8 Какой синтаксис заместителя следует использовать для задания требуемого времени 

работы таймера? 4.9 Чем характеризуется переменная типа BOOL?  
4.10 Как работает элемент AND? 

4.11 Как работает элемент OR?  
5. Список используемых источников  
5.1. http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf  

5.2. https://ru.wikipedia.org/wiki/CoDeSys 5.3. https://studfiles.net/preview/1979051/page:2/  

5.4.http://dspace.kgsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3587/22_%D0%A1%D0%B1%D1%8

0% D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2- 

%D0%9D%D0%91_2014_%D0%9C%D0%A3_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

5.5. http://www.codesys.ru/docs/3S_brochure_ru.pdf 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 
 

Оценка практических работ проходит при устном ответе студента. 
Критерий Балл 

Практическая направленность 3 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 2 балла 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Рейтинговый балл аттестации предполагает  активную работу на лекциях и практических 
занятиях (выполнение различных видов самостоятельной работы) и должен быть не менее 64 
баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.. 
ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основных закономерностей 
возрастного развития,  социализации личности, культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных особенностей 

 

Уровень Качественная Количествен Оценка 

http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf
https://studfiles.net/preview/1979051/page:2/
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проявления 
компетенци

й 

характеристика ный 

показатель 
(баллы БРС) 

Квантитативная 

высокий 

Студент подбирает и 
систематизирует информацию, 

необходимую для решения 
поставленной задачи, а также 
проектирует образовательный 

процесс с учетом основных 
закономерностей возрастного 

развития,  социализации личности, 
культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 
особенностей. 

140-161 

 

отлично 

 

повышенны
й 

Студент не в полной мере Студент 
подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи, а 

также проектирует 
образовательный процесс с учетом 

основных закономерностей 
возрастного развития,  

социализации личности, 
культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 
особенностей 

118-140 хорошо 

 

базовый 

Студент имеет представление о  
подборе и систематизации 

информации, необходимой для 
решения поставленной задачи, а 

также проектировании 
образовательного процесса с 

учетом основных закономерностей 
возрастного развития,  

социализации личности, 
культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 
особенностей 

96-117 
удовлетворитель

но 

 

низкий Студент не имеет возможности 
сформировать компетенции 

До 96  
неудовлетворите

льно 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Устный ответ 
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УК-1.3. Подбирает и 
систематизирует 
информацию, 
необходимую для 
решения 
поставленной 
задачи.. 

ОПК-8.2. Проектирует 
образовательный процесс 

с учетом основных 
закономерностей 

возрастного развития,  
социализации личности, 

культурных различий 
детей, половозрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

  

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Описание оценочного средства 

«Устный ответ» 

Устный ответ – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  
Оценочное средство «Устный ответ» носит комплексный характер и может быть 
использовано для определения уровня проявления всех компонентов компетенции: знаний, 
умений, владений (опыта выполнения определенных действий). 
Для того чтобы уровень проявления компетенции можно было выявить у студента в 
процессе проведения беседы, целесообразно перед началом беседы выполнить анализ целей, 
задач и ожидаемых результатов. Во время представления беседы оцениваются знания и 
кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и 
иные коммуникативные навыки, способность студента правильно сформулировать задачу, 
находить современный материал и использовать разные источники информации, умение 
выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии. 
 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  
Балл 

Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.. 

2 

Проектирует образовательный процесс с учетом основных 
закономерностей возрастного развития,  социализации личности, 
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 
особенностей 

3 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Архипов, М. В.  Промышленные роботы: управление манипуляционными роботами : 

учебное пособие для вузов / М. В. Архипов, М. В. Вартанов, Р. С. Мищенко. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 170 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11992-3. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495834  
2. Архипов, М. В.  Промышленные роботы: управление манипуляционными роботами : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / М. В. Архипов, 
М. В. Вартанов, Р. С. Мищенко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 170 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13082-9. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

https://urait.ru/bcode/495834
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URL: https://urait.ru/bcode/496091 

3. Системы управления технологическими процессами и информационные технологии : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. Троценко, 
В. К. Федоров, А. И. Забудский, В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 136 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-09939-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493021 

б) дополнительная литература 

1. Информационные системы управления производственной компанией : учебник и 
практикум для вузов / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00764-0. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489408 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

− ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

− ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 
С целью повышения качества подготовки студентов необходимо применять принципы 
взаимной интеграции общетехнических дисциплин, осуществлять прикладную 
направленность обучения, использовать активные формы и методы организации занятий, 
широко применять наглядные и технические средства обучения, вычислительную и аудио- 

видеотехнику. 
Вопросы для самопроверки, зачет 

1. Технологические процессы - основа автоматизированного производства в 
машиностроении  
2. Особенности проектирования технологических процессов в условиях 
автоматизированного производства  
3. Основные принципы построения технологии механической обработки в 
автоматизированных производственных системах 

4. Типовые и групповые технологические процессы  
5. Типовые и групповые технологические процессы.  
6. Классификация деталей.  
7. Технологичность конструкций изделий для условий автоматизированного производства.  
8. Метод группового изготовления деталей 

9. Технологические процессы автоматизированной роботизированной механической 

https://urait.ru/bcode/496091
https://urait.ru/bcode/493021
https://urait.ru/bcode/489408
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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обработки и сборки  
10. Основные требования к технологии и организации механической обработки в 
переналаживаемых автоматизированных производственных системах.  
11. Особенности разработки технологических процессов автоматизированной и 
роботизированной сборки 

12. Технологическое оборудование и принципы построения автоматизированных 
производственных систем 

13. Понятия: производственный модуль, производственная ячейка, автоматизированная 
линия, автоматизированный участок, автоматизированный цех. 
14. Автоматизация технологической операции с использованием промышленных роботов. 
Промышленный робот в составе РТК.  
15. Компоновки станков и роботов.  
16. Технологические процессы обработки заготовок деталей на РТК 

17. Производительность автоматизированных систем  
18. Методы расчета и оценки производительности автоматизированных систем.  
19. Анализ производительности действующих автоматизированных систем.  
20. Связь производительности с надежностью.  
21. Методы повышения производительности и надежности автоматизированных систем 

22. Основы гибкой автоматизированной технологии  
23. Понятие гибкого автоматизированного производства. Степени гибкости производств. 
24.  Понятие гибкая производственная система (ГПС). Структура ГПС. Основные 
технологические характеристики ГПС 

25. Программируемые логические контроллеры в автоматизации технологических процессов 
ПЛК общие сведения.  
26. Рабочий цикл ПЛК. 
27. Интеграция ПЛК в систему управления предприятием 

28. САПР технологических процессов. CALSтехнологии.  
29. Программное обеспечение САПР ТП. CALS-технологии. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал; 
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Триместры 

13 14   

Контактная работа с преподавателем 
(всего) 10 20 20   
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В том числе:      

Лекции 16 8 8   

Практические занятия (ПЗ) 24 12 12   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 104 52 52   

В том числе:      

Проработка теоретического материала. 
Подготовка к устному ответу 

104 52 52   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

Зачёт 
О 

Зачёт Зачёт О   

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц 

144 

4 

72 

2 

72 

2 
  

 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Количество часов 

Лек
ции 

Прак
т. 

заня
тия 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 

студ 

Всего 
часов 

1 
Раздел 1 Основы технологии 
роботизированного производства 

4 6  26 36 

1.1 

Тема 1.1 Технологические процессы - 
основа автоматизированного 
производства в машиностроении 
Особенности проектирования 
технологических процессов в условиях 
автоматизированного производства 
Основные принципы построения 
технологии механической обработки в 
автоматизированных производственных 
системах 

1 2  8 11 

1.2 

Тема 1.2 Типовые и групповые 
технологические процессы Типовые и 
групповые технологические процессы. 
Классификация деталей. Технологичность 
конструкций изделий для условий 
автоматизированного производства. 
Метод группового изготовления деталей 

1 2  8 11 
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1.3 

Тема 1.3 Технологические процессы 
автоматизированной роботизированной 
механической обработки и сборки 
Основные требования к технологии и 
организации механической обработки в 
переналаживаемых автоматизированных 
производственных системах. Особенности 
разработки технологических процессов 
автоматизированной и роботизированной 
сборки 

2 2  10 14 

2 
Раздел 2 Автоматизированные и 
роботизированные системы 

4 6  26 36 

2.1 

Тема 2.1 Технологическое оборудование и 
принципы построения 
автоматизированных производственных 
систем  
Рассматриваются понятия: 
производственный модуль, 
производственная ячейка, 
автоматизированная линия, 
автоматизированный участок, 
автоматизированный цех. 

1 1  6 8 

2.2 

Тема 2.2 Автоматизация технологической 
операции с использованием 
промышленных роботов. Промышленный 
робот в составе РТК. Компоновки станков 
и роботов. Технологические процессы 
обработки заготовок деталей на РТК 

1 1  6 8 

2.3 

Тема 2.3 Производительность 
автоматизированных систем Методы 
расчета и оценки производительности 
автоматизированных систем. Анализ 
производительности действующих 
автоматизированных систем. Связь 
производительности с надежностью. 
Методы повышения производительности 
и надежности автоматизированных 
систем 

1 2  6 7 

2.4 

Тема 2.4 Основы гибкой 
автоматизированной технологии Понятие 
гибкого автоматизированного 
производства. Степени гибкости 
производств. Понятие гибкая 
производственная система (ГПС). 
Структура ГПС. Основные 

технологические характеристики ГПС 

1 2  8 11 

3 

Раздел 3 Программируемые логические 
контроллеры и программное 
обеспечение 

8 12  52 72 
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3.1 

Тема 3.1 Программируемые логические 
контроллеры в автоматизации 
технологических процессов ПЛК общие 
сведения. Рабочий цикл ПЛК. Интеграция 
ПЛК в систему управления предприятием 

4 4  12 20 

3.2 

Тема 3.2 САПР технологических 
процессов. CALSтехнологии. 
Программное обеспечение САПР ТП. 
CALS-технологии. Программное 
обеспечение 

4 8  40 52 

Итого 16 24  104 144 

 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

 

1 Тема 1.1 Технологические процессы - основа 
автоматизированного производства в 

машиностроении Особенности проектирования 
технологических процессов в условиях 

автоматизированного производства Основные 
принципы построения технологии 

механической обработки в автоматизированных 
производственных системах 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к устному 
ответу 

2 Тема 1.2 Типовые и групповые 
технологические процессы Типовые и 
групповые технологические процессы. 

Классификация деталей. Технологичность 
конструкций изделий для условий 

автоматизированного производства. Метод 
группового изготовления деталей 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к устному 
ответу 

3 Тема 1.3 Технологические процессы 
автоматизированной роботизированной 

механической обработки и сборки Основные 
требования к технологии и организации 

механической обработки в переналаживаемых 
автоматизированных 

производственных системах. Особенности 
разработки технологических процессов 

автоматизированной и роботизированной 
сборки 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к устному 
ответу 

4 Тема 2.1 Технологическое оборудование и 
принципы построения автоматизированных 

производственных систем 

Рассматриваются понятия: производственный 
модуль, производственная ячейка, 

автоматизированная линия, 
автоматизированный участок, 

автоматизированный цех. 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к устному 
ответу 
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5 Тема 2.2 Автоматизация технологической 
операции с использованием промышленных 

роботов. Промышленный робот в составе РТК. 
Компоновки станков и роботов. 

Технологические процессы обработки 
заготовок деталей на РТК 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к устному 
ответу 

6 Тема 2.3 Производительность 
автоматизированных систем Методы расчета и 

оценки производительности 
автоматизированных систем. Анализ 
производительности действующих 
автоматизированных систем. Связь 

производительности с надежностью. Методы 
повышения производительности и надежности 

автоматизированных систем 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к устному 
ответу 

7 Тема 2.4 Основы гибкой автоматизированной 
технологии Понятие гибкого 

автоматизированного производства. Степени 
гибкости производств. Понятие гибкая 

производственная система (ГПС). Структура 
ГПС. Основные технологические 

характеристики ГПС 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к устному 
ответу 

8 Тема 3.1 Программируемые логические 
контроллеры в автоматизации технологических 
процессов ПЛК общие сведения. Рабочий цикл 
ПЛК. Интеграция ПЛК в систему управления 

предприятием 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к устному 
ответу 

9 Тема 3.2 САПР технологических процессов. 
CALSтехнологии. Программное обеспечение 

САПР ТП. CALS-технологии. 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к устному 
ответу 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель курса– формирование комплекса знаний, умений и навыков в области 

применения технологий аддитивного производства для обеспечения эффективности 
процессов проектирования и изготовления изделий цифрового машиностроения.  

Основными задачами курса являются:  
- понимание технологий аддитивного производства и способов их применения в 

процессе проектирования и потенциала развития в качестве инструмента выполнения 
основных технологических операций при изготовлении отдельных деталей с заданной 
точностью и характеристиками структуры материала;  

- овладение навыками проектирования изделий машиностроения и разработки 
конструкции с учетом применения технологий быстрого прототипирования для их 
изготовления;  

- формирование умений разработки технологических процессов изготовления деталей 
и изделий с использованием методов быстрого прототипирования 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть  ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
УК-1.3; ОПК-8.2 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

УК-1 

УК-1. Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 

применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

УК-1.3. Подбирает и 
систематизирует информацию, 
необходимую для решения 
поставленной задачи.. 

Практическая 
работа 

ОПК-8 

ОПК-8. Способен 
осуществлять 

педагогическую 
деятельность на основе 
специальных научных 

знаний 

ОПК-8.2. Проектирует 
образовательный процесс с учетом 
основных закономерностей 
возрастного развития,  социализации 
личности, культурных различий 
детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей 

Практическая 
работа 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

Вид учебной работы 

 
Всего часов 

Семестры 

7  

Аудиторные занятия (всего) 108 108  

В том числе:    

Лекции 40 40  

Практические занятия (ПЗ) 68 68  

Семинары (С)    
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Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 72 72  

В том числе:    

Подготовка к практическим работам 72 72  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачёт с О Зачёт с О  

Общая трудоемкость                                                           
часов 

зачетных единиц 

180 180  

5 5  

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общие принципы 
аддитивного 
производства 

Введение. Основные понятия, термины и определения. Предмет 
и задачи дисциплины. История создания и развития средств 
автоматизации подготовки и оценки проектной, рабочей и 
эксплуатационной документации. Алгоритмы применения 

вычислительной техники в проектной деятельности инженера. 
Основные функции и ограничения систем автоматизированной 

подготовки документации. Тема 1. Общая концепция 
аддитивного производства Аддитивное производство как 

развитие концепции быстрого прототипирования. Определение 
и базовый технологический процесс аддитивного производства. 

Основные этапы производства деталей приращением. 
Особенности использования деталей, произведенных аддитивно. 

Сравнение аддитивного производства и обработки резанием с 
ЧПУ. Классификация процессов аддитивного производства. 

Направления развития технологий аддитивного производства. 
Тема 2. Реализация и анализ проектных решений методом 

аддитивного производства Алгоритм выбора процесса 
аддитивного производства для определенной задачи. Оценка 
стоимости прямого цифрового производства. Особенности 

конструирования деталей для производства путем добавления 
материала. Создание, редактирование и позиционирование в 

рабочей зоне файлов STL. 
2 Технологии 

быстрого 
прототипирования 

Тема 3. Фотополимеризация. История и развитие 
фотополимеров. Конфигурации процессов фотополимеризации: 

векторное сканирование, проецирование трафарета, 
двухфотонные подходы. Описание применяемых материалов и 
процессов. Тема 4. Экструзия. Осаждение. Описание составных 

частей процесса: загрузка материала, сжижение, экструзия, 
затвердевание, контроль позиции. Описание различных систем и 

установок, использующих методы экструзии для аддитивного 
производства. Тема 5. Ламинирование. Спекание порошковой 

подложки. Описание процесса ламинирования листовых 
материалов. Описание процесса избирательного лазерного 

спекания. Классификация процессов спекания. особенности 
работы с порошком для спекания. Тема 6. Процессы печати 
Развитие печати как процесса аддитивного производства. 
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Описание процесса, его преимущества и недостатки. Вид 
капель. Технология трехмерной печати. Тема 7. Рекомендации 
по выбору аддитивной технологии Методы отбора. Подходы к 
определению целесообразности. Управление и планирование 

производством 

3 Конструкторская 
подготовка 
аддитивного 
производства 

Тема 8. Особенности конструирования деталей для аддитивного 
производства. Параметрическое и прямое моделирование. 
Точность экспорта геометрических данных в формат stl. 

4 Практическое 
применение 
аддитивного 
производства 

Тема 9. Практическое применение аддитивного производства 

Применение аддитивного производства для создания 
презентационных и функциональных моделей проектируемых 

изделий. Изготовление методом аддитивного производства 
инструментов (литейных форм). Реверс-инжиниринг. Прямое 

цифровое производство. 
 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ 

 п/п 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Количество часов 

Лек
ции 

Прак
т. 

заня
тия 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 

студ 

Всего 
часов 

1 
Общие принципы аддитивного 
производства 

6 4  16 26 

1.1 

Введение. Основные понятия, термины и 
определения. Предмет и задачи 
дисциплины. История создания и 
развития средств автоматизации 
подготовки и оценки проектной, рабочей 
и эксплуатационной документации. 
Алгоритмы применения вычислительной 
техники в проектной деятельности 
инженера. Основные функции и 
ограничения систем автоматизированной 
подготовки документации.  

2    2 

1.2 

Тема 1. Общая концепция аддитивного 
производства Аддитивное производство 
как развитие концепции быстрого 
прототипирования. Определение и 

базовый технологический процесс 
аддитивного производства. Основные 
этапы производства деталей 
приращением. Особенности 
использования деталей, произведенных 
аддитивно. Сравнение аддитивного 
производства и обработки резанием с 
ЧПУ. Классификация процессов 
аддитивного производства. Направления 
развития технологий аддитивного 
производства. 

2 2  8 12 
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1.3 

Тема 2. Реализация и анализ проектных 
решений методом аддитивного 
производства Алгоритм выбора процесса 
аддитивного производства для 
определенной задачи. Оценка стоимости 
прямого цифрового производства. 
Особенности конструирования деталей 
для производства путем добавления 
материала. Создание, редактирование и 
позиционирование в рабочей зоне файлов 
STL. 

2 2  8 12 

2 
Технологии быстрого 
прототипирования 

10 10  40 60 

2.1 

Тема 3. Фотополимеризация. История и 
развитие фотополимеров. Конфигурации 
процессов фотополимеризации: векторное 
сканирование, проецирование трафарета, 
двухфотонные подходы. Описание 
применяемых материалов и процессов.  

2 2  8 12 

2.2 

Тема 4. Экструзия. Осаждение. Описание 
составных частей процесса: загрузка 
материала, сжижение, экструзия, 
затвердевание, контроль позиции. 
Описание различных систем и установок, 
использующих методы экструзии для 
аддитивного производства.  

2 2  8 12 

2.3 

Тема 5. Ламинирование. Спекание 
порошковой подложки. Описание 
процесса ламинирования листовых 
материалов. Описание процесса 
избирательного лазерного спекания. 
Классификация процессов спекания. 
особенности работы с порошком  

2 2  8 12 

2.4 

Тема 6. Процессы печати Развитие печати 
как процесса аддитивного производства. 
Описание процесса, его преимущества и 
недостатки. Вид капель. Технология 
трехмерной печати.  

2 2  8 12 

 

Тема 7. Рекомендации по выбору 
аддитивной технологии Методы отбора. 
Подходы к определению 
целесообразности. Управление и 
планирование производством. 

2 2  8 12 

3 
Конструкторская подготовка 
аддитивного производства 

10 20  8 38 

3.1 

Тема 8. Особенности конструирования 
деталей для аддитивного производства. 
Параметрическое и прямое 
моделирование. Точность экспорта 
геометрических данных в формат stl 

10 20  8 38 
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4 

Тема 8. Особенности конструирования 
деталей для аддитивного производства. 
Параметрическое и прямое 
моделирование. Точность экспорта 
геометрических данных в формат stl 

2 10  8 20 

 

Тема 9. Практическое применение 
аддитивного производства Применение 
аддитивного производства для создания 
презентационных и функциональных 
моделей проектируемых изделий. 
Изготовление методом аддитивного 
производства инструментов (литейных 
форм). Реверс-инжиниринг. Прямое 
цифровое производство 

2 10  8 20 

Итого 28 44  72 144 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

 

1 Тема 1. Общая концепция аддитивного 
производства Аддитивное производство как 

развитие концепции быстрого прототипирования. 
Определение и базовый технологический процесс 

аддитивного производства. Основные этапы 
производства деталей приращением. Особенности 

использования деталей, произведенных 
аддитивно. Сравнение аддитивного производства 

и обработки резанием с ЧПУ. Классификация 
процессов аддитивного производства. 

Направления развития технологий аддитивного 
производства.  

Подготовка к практической работе 

2 Тема 2. Реализация и анализ проектных решений 
методом аддитивного производства Алгоритм 

выбора процесса аддитивного производства для 
определенной задачи. Оценка стоимости прямого 

цифрового производства. Особенности 
конструирования деталей для производства путем 
добавления материала. Создание, редактирование 
и позиционирование в рабочей зоне файлов STL. 

Подготовка к практической работе 

3 Тема 3. Фотополимеризация. История и развитие 
фотополимеров. Конфигурации процессов 

фотополимеризации: векторное сканирование, 
проецирование трафарета, двухфотонные 

подходы. Описание применяемых материалов и 
процессов.  

Подготовка к практической работе 

4 Тема 4. Экструзия. Осаждение. Описание 
составных частей процесса: загрузка материала, 
сжижение, экструзия, затвердевание, контроль 

позиции. Описание различных систем и 

Подготовка к практической работе 
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установок, использующих методы экструзии для 
аддитивного производства.  

5 Тема 5. Ламинирование. Спекание порошковой 
подложки. Описание процесса ламинирования 

листовых материалов. Описание процесса 
избирательного лазерного спекания. 

Классификация процессов спекания. особенности 
работы с порошком для спекания.  

Подготовка к практической работе 

6 Тема 6. Процессы печати Развитие печати как 
процесса аддитивного производства. Описание 
процесса, его преимущества и недостатки. Вид 

капель. Технология трехмерной печати.  

Подготовка к практической работе 

7 Тема 7. Рекомендации по выбору аддитивной 
технологии Методы отбора. Подходы к 

определению целесообразности. Управление и 
планирование производством 

Подготовка к практической работе 

8 Тема 8. Особенности конструирования деталей 
для аддитивного производства. Параметрическое 

и прямое моделирование. Точность экспорта 
геометрических данных в формат stl 

Подготовка к практической работе 

9 Тема 9. Практическое применение аддитивного 
производства Применение аддитивного 

производства для создания презентационных и 
функциональных моделей проектируемых 

изделий. Изготовление методом аддитивного 
производства инструментов (литейных форм). 

Реверс-инжиниринг. Прямое цифровое 
производство 

Подготовка к практической работе 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрено 

6.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины 

Средства 
текущего 
контроля 

Перечень 
компетенций 

(указать 
шифр) 
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Тема 1. Общая концепция аддитивного производства 
Аддитивное производство как развитие концепции 

быстрого прототипирования. Определение и базовый 
технологический процесс аддитивного производства. 
Основные этапы производства деталей приращением. 
Особенности использования деталей, произведенных 
аддитивно. Сравнение аддитивного производства и 

обработки резанием с ЧПУ. Классификация процессов 
аддитивного производства. Направления развития 

технологий аддитивного производства. 

Подготовка к 
практической 

работе 

УК-1.3; ОПК-

8.2 

Тема 2. Реализация и анализ проектных решений методом 
аддитивного производства Алгоритм выбора процесса 
аддитивного производства для определенной задачи. 
Оценка стоимости прямого цифрового производства. 

Особенности конструирования деталей для производства 
путем добавления материала. Создание, редактирование и 

позиционирование в рабочей зоне файлов STL. 

Подготовка к 
практической 

работе 

УК-1.3; ОПК-

8.2 

Тема 3. Фотополимеризация. История и развитие 
фотополимеров. Конфигурации процессов 

фотополимеризации: векторное сканирование, 
проецирование трафарета, двухфотонные подходы. 
Описание применяемых материалов и процессов. 

Подготовка к 
практической 

работе 

УК-1.3; ОПК-

8.2 

Тема 4. Экструзия. Осаждение. Описание составных 
частей процесса: загрузка материала, сжижение, 

экструзия, затвердевание, контроль позиции. Описание 
различных систем и установок, использующих методы 

экструзии для аддитивного производства. 

Подготовка к 
практической 

работе 

УК-1.3; ОПК-

8.2 

Тема 5. Ламинирование. Спекание порошковой 
подложки. Описание процесса ламинирования листовых 

материалов. Описание процесса избирательного 
лазерного спекания. Классификация процессов спекания. 

особенности работы с порошком для спекания. 

Подготовка к 
практической 

работе 

УК-1.3; ОПК-

8.2 

Тема 6. Процессы печати Развитие печати как процесса 
аддитивного производства. Описание процесса, его 

преимущества и недостатки. Вид капель. Технология 
трехмерной печати. 

Подготовка к 
практической 

работе 

УК-1.3; ОПК-

8.2 

Тема 7. Рекомендации по выбору аддитивной технологии 

Методы отбора. Подходы к определению 
целесообразности. Управление и планирование 

производством 

Подготовка к 
практической 

работе 

УК-1.3; ОПК-

8.2 

Тема 8. Особенности конструирования деталей для 
аддитивного производства. Параметрическое и прямое 

моделирование. Точность экспорта геометрических 
данных в формат stl 

Подготовка к 
практической 

работе 

УК-1.3; ОПК-

8.2 

Тема 9. Практическое применение аддитивного 
производства Применение аддитивного производства для 
создания презентационных и функциональных моделей 

проектируемых изделий. Изготовление методом 
аддитивного производства инструментов (литейных 

форм). Реверс-инжиниринг. Прямое цифровое 
производство 

Подготовка к 
практической 

работе 

УК-1.3; ОПК-

8.2 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
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аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 
Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл  и отсутствие на занятии – 0  баллов, 
посещение практических занятий – 1 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 
представление результатов самостоятельной работы: периодическая активность – 1 балл, 
активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

На каждом практическом занятии проводится текущий контроль (тест) – 

максимальный балл – 5. Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов 
(в зависимости от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 
практических занятий  

0 1 

Итого 0 36 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Тема 1. Общая концепция 
аддитивного производства 

Аддитивное производство как 
развитие концепции быстрого 

прототипирования. 
Определение и базовый 

технологический процесс 
аддитивного производства. 

Основные этапы производства 
деталей приращением. 

Особенности использования 
деталей, произведенных 
аддитивно. Сравнение 

аддитивного производства и 
обработки резанием с ЧПУ. 
Классификация процессов 
аддитивного производства. 

Направления развития 
технологий аддитивного 

производства.  

1 5 

Тема 2. Реализация и анализ 
проектных решений методом 

аддитивного производства 
Алгоритм выбора процесса 

аддитивного производства для 
определенной задачи. Оценка 
стоимости прямого цифрового 

производства. Особенности 
конструирования деталей для 

производства путем 
добавления материала. 

Создание, редактирование и 
позиционирование в рабочей 

1 5 
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зоне файлов STL. 
Тема 3. Фотополимеризация. 

История и развитие 
фотополимеров. 

Конфигурации процессов 
фотополимеризации: 

векторное сканирование, 
проецирование трафарета, 
двухфотонные подходы. 
Описание применяемых 
материалов и процессов.  

1 5 

Тема 4. Экструзия. Осаждение. 
Описание составных частей 

процесса: загрузка материала, 
сжижение, экструзия, 

затвердевание, контроль 
позиции. Описание различных 

систем и установок, 
использующих методы 

экструзии для аддитивного 
производства.  

1 5 

Тема 5. Ламинирование. 
Спекание порошковой 

подложки. Описание процесса 
ламинирования листовых 

материалов. Описание 
процесса избирательного 

лазерного спекания. 
Классификация процессов 

спекания. особенности работы 
с порошком для спекания.  

1 5 

Тема 6. Процессы печати 
Развитие печати как процесса 

аддитивного производства. 
Описание процесса, его 

преимущества и недостатки. 
Вид капель. Технология 

трехмерной печати.  

1 5 

Тема 7. Рекомендации по 
выбору аддитивной 

технологии Методы отбора. 
Подходы к определению 

целесообразности. Управление 
и планирование производством 

1 5 

Тема 8. Особенности 
конструирования деталей для 

аддитивного производства. 
Параметрическое и прямое 
моделирование. Точность 
экспорта геометрических 

данных в формат stl 

1 50 

Тема 9. Практическое 
применение аддитивного 

производства Применение 
аддитивного производства для 

1 25 
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создания презентационных и 
функциональных моделей 
проектируемых изделий. 
Изготовление методом 

аддитивного производства 
инструментов (литейных 

форм). Реверс-инжиниринг. 
Прямое цифровое 

производство 

Итого 9 110 

Промежуточная аттестация 0 10 

ИТОГО 9 120 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 72 балла 

 

Практическая работа 

Примеры заданий для практических занятий  
 

Энергетический расчет технологии изготовления детали спеканием титанового 
порошка с использованием лазера  

Целью работы является исследование процесса лазерного спекания титанового порошка при 
различных режимах лазерного излучения и их влияние на геометрические параметры 
полученных образцов. 
Материалы и методы исследования 

Экспериментальные исследования проводились на установке для селективного лазерного 
спекания Realizer SLM 50, оснащенной волоконным лазером мощностью 100 Вт с длиной 
волны 680 нм. Для защиты порошкового материала от окисления рабочая камера постоянно 
продувалась аргоном под давлением 8 мБар. В качестве исходного материала использовался 
титановый порошок сферической формы с фракцией в пределах 20-40 мкм(рис. 
1).Исследование порошка проводилось на инвертированном микроскопе отраженного света 
Olympus GX 51 при увеличении 200 крат. 
Заполнить таблицу: 

Параметры спекания титанового порошка 

Номер 
режима 

Толщина 
слоя, мкм 

Время 
выдержки, 
мкс 

Интенсивность 
излучения, мА 

Мощность, 
Вт 

Скорость 
сканирования 
лазерного луча, мм/с 

1      

2      

3      

 
 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 
 

Оценка проводится в процессе устного ответа студента 

Критерий Балл 

Практическая направленность 3 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 2 балла 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 



 12  

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Рейтинговый балл аттестации предполагает  активную работу на лекциях и практических 
занятиях (выполнение различных видов самостоятельной работы) и должен быть не менее 64 
баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

УК-1.3. Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения поставленной 
задачи.. 
ОПК-8.2. Проектирует образовательный процесс с учетом основных закономерностей 
возрастного развития,  социализации личности, культурных различий детей, половозрастных и 
индивидуальных особенностей 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественн
ый 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квантитативная 

высокий 

Студент подбирает и 
систематизирует информацию, 

необходимую для решения 
поставленной задачи, а также 
проектирует образовательный 

процесс с учетом основных 
закономерностей возрастного 

развития,  социализации личности, 
культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 
особенностей. 

104-120 

 

отлично 

 

повышенны
й 

Студент не в полной мере Студент 
подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи, а 

также проектирует образовательный 
процесс с учетом основных 

закономерностей возрастного 
развития,  социализации личности, 

культурных различий детей, 
половозрастных и индивидуальных 

особенностей 

89-103 хорошо 

 

базовый 

Студент имеет представление о  
подборе и систематизации 

информации, необходимой для 
решения поставленной задачи, а 

также проектировании 
образовательного процесса с учетом 

основных закономерностей 
возрастного развития,  социализации 

личности, культурных различий 
детей, половозрастных и 

индивидуальных особенностей 

72-88 
удовлетворительн

о 

 

низкий Студент не имеет возможности 
сформировать компетенции 

До 72  
неудовлетворител

ьно 
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7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Устный ответ 

УК-1.3. Подбирает и 
систематизирует 
информацию, 
необходимую для 
решения 
поставленной задачи.. 

ОПК-8.2. Проектирует 
образовательный процесс с 

учетом основных 
закономерностей 

возрастного развития,  
социализации личности, 

культурных различий 
детей, половозрастных и 

индивидуальных 
особенностей 

  

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Описание оценочного средства 

«Устный ответ» 

Устный ответ – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  
Оценочное средство «Устный ответ» носит комплексный характер и может быть 
использовано для определения уровня проявления всех компонентов компетенции: знаний, 
умений, владений (опыта выполнения определенных действий). 
Для того чтобы уровень проявления компетенции можно было выявить у студента в 
процессе проведения беседы, целесообразно перед началом беседы выполнить анализ целей, 
задач и ожидаемых результатов. Во время представления беседы оцениваются знания и 
кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и 
иные коммуникативные навыки, способность студента правильно сформулировать задачу, 
находить современный материал и использовать разные источники информации, умение 
выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии. 
 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  
Балл 

Подбирает и систематизирует информацию, необходимую для решения 
поставленной задачи.. 

2 

Проектирует образовательный процесс с учетом основных 
закономерностей возрастного развития,  социализации личности, 
культурных различий детей, половозрастных и индивидуальных 
особенностей 

3 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Федоренко, В. Ф.  Перспективы применения аддитивных технологий при производстве и 
техническом сервисе сельскохозяйственной техники / В. Ф. Федоренко, И. Г. Голубев. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 137 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11459-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/495660 

б) дополнительная литература 

https://urait.ru/bcode/495660
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1. Информационные системы управления производственной компанией : учебник и 
практикум для вузов / под редакцией Н. Н. Лычкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00764-0. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489408 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

− ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

− ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 
С целью повышения качества подготовки студентов необходимо применять принципы 
взаимной интеграции общетехнических дисциплин, осуществлять прикладную 
направленность обучения, использовать активные формы и методы организации занятий, 
широко применять наглядные и технические средства обучения, вычислительную и аудио- 

видеотехнику. 
Вопросы для самопроверки, зачет 

https://urait.ru/bcode/489408
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 15  

1. Общая концепция аддитивного производства  
2. Аддитивное производство как развитие концепции быстрого прототипирования.  
3. Определение и базовый технологический процесс аддитивного производства.  
4. Основные этапы производства деталей приращением.  
5. Особенности использования деталей, произведенных аддитивно.  
6. Сравнение аддитивного производства и обработки резанием с ЧПУ.  
7. Классификация процессов аддитивного производства. 
8. Направления развития технологий аддитивного производства.  
9. Реализация и анализ проектных решений методом аддитивного производства 

10.  Алгоритм выбора процесса аддитивного производства для определенной задачи. 
11.  Оценка стоимости прямого цифрового производства.  
12. Особенности конструирования деталей для производства путем добавления 

материала.  
13. Создание, редактирование и позиционирование в рабочей зоне файлов STL. 
14. Фотополимеризация. История и развитие фотополимеров.  
15. Конфигурации процессов фотополимеризации: векторное сканирование, 

проецирование трафарета, двухфотонные подходы.  
16. Описание применяемых материалов и процессов.  
17. Экструзия. Осаждение. Описание составных частей процесса: загрузка материала, 

сжижение, экструзия, затвердевание, контроль позиции.  
18. Описание различных систем и установок, использующих методы экструзии для 

аддитивного производства.  
19. Ламинирование. Спекание порошковой подложки. Описание процесса ламинирования 

листовых материалов.  
20. Описание процесса избирательного лазерного спекания. Классификация процессов 

спекания. особенности работы с порошком для спекания.  
21. Процессы печати  
22. Развитие печати как процесса аддитивного производства.  
23. Описание процесса, его преимущества и недостатки. Вид капель.  
24. Технология трехмерной печати.  
25. Рекомендации по выбору аддитивной технологии  
26. Методы отбора. Подходы к определению целесообразности.  
27. Управление и планирование производством 

28. Особенности конструирования деталей для аддитивного производства. 
29.  Параметрическое и прямое моделирование.  
30. Точность экспорта геометрических данных в формат stl 
31. Практическое применение аддитивного производства  
32. Применение аддитивного производства для создания презентационных и 

функциональных моделей проектируемых изделий.  
33. Изготовление методом аддитивного производства инструментов (литейных форм).  
34. Реверс-инжиниринг.  
35. Прямое цифровое производство 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
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5. Хрестоматийный материал; 
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Триместры 

13 14   

Контактная работа с преподавателем 
(всего) 32 16 16   

В том числе:      

Лекции 12 6 6   

Практические занятия (ПЗ) 20 10 10   

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 148 56 92   

В том числе:      

Проработка теоретического материала. 
Подготовка к устному ответу 

148 56 92   

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

Зачёт 
О 

 Зачёт О   

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц 

180 

5 

72 

2 

108 

3 
  

 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Количество часов 

Лек
ции 

Прак
т. 

заня
тия 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 

студ 

Всего 
часов 

1 
Общие принципы аддитивного 
производства 

4 2  36 42 

1.1 

Введение. Основные понятия, термины и 
определения. Предмет и задачи 
дисциплины. История создания и 
развития средств автоматизации 
подготовки и оценки проектной, рабочей 
и эксплуатационной документации. 
Алгоритмы применения вычислительной 
техники в проектной деятельности 
инженера. Основные функции и 
ограничения систем автоматизированной 
подготовки документации.  

1   4 5 
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1.2 

Тема 1. Общая концепция аддитивного 
производства Аддитивное производство 
как развитие концепции быстрого 
прототипирования. Определение и 
базовый технологический процесс 
аддитивного производства. Основные 
этапы производства деталей 
приращением. Особенности 
использования деталей, произведенных 
аддитивно. Сравнение аддитивного 
производства и обработки резанием с 
ЧПУ. Классификация процессов 
аддитивного производства. Направления 
развития технологий аддитивного 
производства. 

1 1  16 18 

1.3 

Тема 2. Реализация и анализ проектных 
решений методом аддитивного 
производства Алгоритм выбора процесса 
аддитивного производства для 
определенной задачи. Оценка стоимости 
прямого цифрового производства. 
Особенности конструирования деталей 
для производства путем добавления 
материала. Создание, редактирование и 
позиционирование в рабочей зоне файлов 
STL. 

2 1  16 19 

2 
Технологии быстрого 
прототипирования 

4 10  80 94 

2.1 

Тема 3. Фотополимеризация. История и 
развитие фотополимеров. Конфигурации 
процессов фотополимеризации: векторное 
сканирование, проецирование трафарета, 
двухфотонные подходы. Описание 
применяемых материалов и процессов.  

1 2  16 19 

2.2 

Тема 4. Экструзия. Осаждение. Описание 
составных частей процесса: загрузка 
материала, сжижение, экструзия, 
затвердевание, контроль позиции. 
Описание различных систем и установок, 
использующих методы экструзии для 
аддитивного производства.  

1 1  16 18 

2.3 

Тема 5. Ламинирование. Спекание 
порошковой подложки. Описание 
процесса ламинирования листовых 
материалов. Описание процесса 
избирательного лазерного спекания. 
Классификация процессов спекания. 
особенности работы с порошком  

0,5 1  16 17,5 

2.4 

Тема 6. Процессы печати Развитие печати 
как процесса аддитивного производства. 
Описание процесса, его преимущества и 
недостатки. Вид капель. Технология 

0,5 2  16 18,5 
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трехмерной печати.  

 

Тема 7. Рекомендации по выбору 
аддитивной технологии Методы отбора. 
Подходы к определению 
целесообразности. Управление и 
планирование производством. 

1 2  16 19 

3 
Конструкторская подготовка 
аддитивного производства 

2 4  16 22 

3.1 

Тема 8. Особенности конструирования 
деталей для аддитивного производства. 
Параметрическое и прямое 
моделирование. Точность экспорта 
геометрических данных в формат stl 

2 4  16 22 

4 

Тема 8. Особенности конструирования 
деталей для аддитивного производства. 
Параметрическое и прямое 
моделирование. Точность экспорта 
геометрических данных в формат stl 

2 4  16 22 

 

Тема 9. Практическое применение 
аддитивного производства Применение 
аддитивного производства для создания 
презентационных и функциональных 
моделей проектируемых изделий. 
Изготовление методом аддитивного 
производства инструментов (литейных 
форм). Реверс-инжиниринг. Прямое 
цифровое производство 

2 4  16 22 

Итого 12 20  148 180 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

 

1 Тема 1. Общая концепция аддитивного 
производства Аддитивное производство как 

развитие концепции быстрого прототипирования. 
Определение и базовый технологический процесс 

аддитивного производства. Основные этапы 
производства деталей приращением. Особенности 

использования деталей, произведенных 
аддитивно. Сравнение аддитивного производства 

и обработки резанием с ЧПУ. Классификация 
процессов аддитивного производства. 

Направления развития технологий аддитивного 
производства.  

Подготовка к практической работе 

2 Тема 2. Реализация и анализ проектных решений 
методом аддитивного производства Алгоритм 

выбора процесса аддитивного производства для 
определенной задачи. Оценка стоимости прямого 

цифрового производства. Особенности 
конструирования деталей для производства путем 

Подготовка к практической работе 
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добавления материала. Создание, редактирование 
и позиционирование в рабочей зоне файлов STL. 

3 Тема 3. Фотополимеризация. История и развитие 
фотополимеров. Конфигурации процессов 

фотополимеризации: векторное сканирование, 
проецирование трафарета, двухфотонные 

подходы. Описание применяемых материалов и 
процессов.  

Подготовка к практической работе 

4 Тема 4. Экструзия. Осаждение. Описание 
составных частей процесса: загрузка материала, 
сжижение, экструзия, затвердевание, контроль 

позиции. Описание различных систем и 
установок, использующих методы экструзии для 

аддитивного производства.  

Подготовка к практической работе 

5 Тема 5. Ламинирование. Спекание порошковой 
подложки. Описание процесса ламинирования 

листовых материалов. Описание процесса 
избирательного лазерного спекания. 

Классификация процессов спекания. особенности 
работы с порошком для спекания.  

Подготовка к практической работе 

6 Тема 6. Процессы печати Развитие печати как 
процесса аддитивного производства. Описание 
процесса, его преимущества и недостатки. Вид 

капель. Технология трехмерной печати.  

Подготовка к практической работе 

7 Тема 7. Рекомендации по выбору аддитивной 
технологии Методы отбора. Подходы к 

определению целесообразности. Управление и 
планирование производством 

Подготовка к практической работе 

8 Тема 8. Особенности конструирования деталей 
для аддитивного производства. Параметрическое 

и прямое моделирование. Точность экспорта 
геометрических данных в формат stl 

Подготовка к практической работе 

9 Тема 9. Практическое применение аддитивного 
производства Применение аддитивного 

производства для создания презентационных и 
функциональных моделей проектируемых 

изделий. Изготовление методом аддитивного 
производства инструментов (литейных форм). 

Реверс-инжиниринг. Прямое цифровое 
производство 

Подготовка к практической работе 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель курса - обеспечение необходимой информацией для овладения определенными 

знаниями в области автоматизации инженерных систем и практическое освоение студентами 
современных программных и аппаратных средств, применяемых для проектирования и 
управления в сложных технических и технологических объектах с учетом дальнейшей 
профессиональной деятельности по специальности. 

Основными задачами курса являются:  
- понимание принципов автоматизации инженерных систем современного здания; о 

SMARTтехнологиях, которые впоследствии можно применить для создания и реализации 
концепции «Умный дом»; 

- овладение навыками проектирования во время практических занятий.  
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть  ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3; УК-2.5; УК-2.6; ПК-6.5 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Индикаторы 

Оценочные 

средства Шифр Формулировка 

УК-2 

УК-2. Способен 
определять круг задач в 

рамках поставленной 
цели и выбирать 

оптимальные способы их 
решения, исходя из 

действующих правовых 
норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-2.1. Осуществляет целеполагание 
в ситуации решения 

профессиональной проблемы. 

Практическая 
работа 

УК-2.2. Формирует нормативно-

правовую основу для подбора 
решений поставленной 

профессиональной задачи. 

Практическая 
работа 

УК-2.3. Определяет ресурсную базу, 
обеспечивающую достижение 
запланированного результата. 

Практическая 
работа 

УК-2.5. Характеризует условия 
эффективного решения поставленной 

профессиональной задачи. 

Практическая 
работа 

УК-2.6. Оценивает  потенциальные 
риски и ограничения  своих действий 
в рамках достижения поставленной 

цели. 

Практическая 
работа 

ПК-6 

ПК-6 Способен 
проектировать и 

реализовывать процесс 
обучения школьников по 

технологии 

ПК-6.5 Подбирает способы развития 
у обучающихся на уроках технологии 

познавательной активности, 
творческих способностей. 

Практическая 
работа 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

Вид учебной работы 

 
Всего часов 

Семестры 

8  

Аудиторные занятия (всего) 36 36  
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В том числе:    

Лекции 14 14  

Практические занятия (ПЗ) 22 22  

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 36 36  

В том числе:    

Подготовка к практическим работам 36 36  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачёт Зачёт  

Общая трудоемкость                                                           
часов 

зачетных единиц 

72 72  

2 2  

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименован
ие раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Содержание 
организации 
управления 
ЖКХ. 
Основные 
цели и 
стратегии 
развития 
ЖКХ 

Понятие жилищно-коммунального хозяйства. Рынки жилищного фонда 
и жилищных услуг. Жилищнокоммунальное хозяйство в системе 

местного хозяйства. Роль совершенствования организации управления 
в повышении эффективности работы предприятий жилищного и 

коммунального хозяйства Методы изучения проблем организации 
управления жилищным и коммунальным хозяйством. Состав и 
особенности жилищно-коммунального комплекса Современные 

концепции реформирования системы ЖКХ. Организация 
взаимодействия местных органов власти с предприятиями и 

организациями жилищно- коммунального хозяйства. Механизм 
формирования муниципального заказа на жилищное и коммунальные 
услуги Законодательная и нормативно- правовая база осуществления 
жилищных и коммунальных услуг. Организационно-экономический 
механизм функционирования жилищной сферы и необходимость его 

реформирования. 



 4  

2 Концепция 
Smart Grid в 
системах 
электроснаб
жения 

Анализ основных характеристик Российской электроэнергетики и 
сетей в сравнении с другими странами. Предпосылки перехода к 

стратегии модернизации и инновационного развития и оценка условий 
реализации концепции SmartGridв электроэнергетике России. 

Сравнительный анализ энергосистем России и других стран. Основные 
аспекты модернизации и развития электроэнергетикив 

Россииизарубежом.Анализосновныхнаправленийиметодовразработкик
омпонентовитехнологийSmart Grid (интеллектуальные системы). 
Организационно-экономические, общественно-политические и 

технологические условия внедрения концепции Smart Grid.  
Оценка эффективности внедрения концепции Smart Grid 
(интеллектуальные системы). Анализ зарубежного опыта 

использования основных технологий и компонентов Smart Grid 
(интеллектуальные системы) и возможности его реализации в России. 

ТехнологическийбазисконцепцииразвитияэлектроэнергетикинабазеSma
rtGrid (интеллектуальные системы). Измерительные приборы и 

устройства. Усовершенствованные методы управления системами 
электроснабжения. Принципиальные подходы к развитию и 

организации работ по реализации концепции SmartGridв России. 
Инновационные технологии. Усовершенствованные интерфейсы и 

методы поддержки принятия решений. 
Передовыеиусовершенствованныетехно-

логиипередачиипреобразованияэлектроэнергии. Интегрированные 
коммуникации-усовершенствованная конфигурация сети 

3 Коммуникац
ионные 
технологии 
при 
реализации 
SmartGrid 

Измерительные приборы и устройства, средства передачи данных, 
линии связи и каналы связи. Интеллектуальные информационные 

системы. Изучение новых информационно-технологических 
инфраструктур и передовых интернет технологий. Математические 
подход проблемы стандартизации при разработке. Информационная 

безопасность. Динамическое управление электросетями 
(DynamicGridManagement)-модернизация центров обработки 

данных(ЦОД) и возможность развернуть безопасную 
коммуникационную инфраструктуру, подключающую к ЦОДам все 

элементы энергетической сети. Телекоммуникация. Система 
управления сетями. Технология гибких линий 

4 Проекты 
"Умный 
дом", 
"Умный 
город" 

Проект Умный дом -Сенсорные панели управления домом, квартирой. 
Система климат-контроль. Управление светом и расходом 

электроэнергии. Управление электропитанием. Панели управления и 
датчики на кухне и др. комнатах. Датчики протечки воды. Установка 

сервера. проект Умный город - Визуализация инцидентов и 
неисправностей. Мониторинг и прогнозирование потребления энергии, 

тепла и воды. Мониторинг давления в трубах на входе и выходе из 
зданий. Мониторинг и управление работой лифтов. Мониторинг 

канализационных труб и люков. Управление уличным освещением. 
Мониторинг и анализ утилизации отходов. Интеграция с расчетными 

центрами. Автоматизация технического обслуживания и ремонта, 
контроль подрядчиков. Организация службы «единого окна» (в том 

числе web-порталы и online-сервисы) для обращения граждан по 
вопросам эксплуатации объектов и компонент ЖКХ 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

  Количество часов 
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№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Лек
ции 

Прак
т. 

заня
тия 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 

студ 

Всего 
часов 

1 

Содержание организации управления 
ЖКХ. Основные цели и стратегии 
развития ЖКХ 

4 6  6 14 

1.1 

Понятие жилищно-коммунального 
хозяйства. Рынки жилищного фонда и 
жилищных услуг. 
Жилищнокоммунальное хозяйство в 
системе местного хозяйства. Роль 
совершенствования организации 
управления в повышении эффективности 
работы предприятий жилищного и 
коммунального хозяйства  

2 2  2 6 

1.2 

Методы изучения проблем организации 
управления жилищным и коммунальным 
хозяйством. Состав и особенности 
жилищно-коммунального комплекса 

1 2  2 5 

1.3 

Современные концепции реформирования 
системы ЖКХ. Организация 
взаимодействия местных органов власти с 
предприятиями и организациями 
жилищно- коммунального хозяйства. 
Механизм формирования 
муниципального заказа на жилищное и 
коммунальные услуги Законодательная и 
нормативно- правовая база 
осуществления жилищных и 
коммунальных услуг. Организационно-

экономический механизм 
функционирования жилищной сферы и 
необходимость его реформирования. 

1 2  2 5 

2 
Концепция Smart Grid в системах 
электроснабжения 

4 8  14 26 

2.1 

Анализ основных характеристик 
Российской электроэнергетики и сетей в 

сравнении с другими странами. 
Предпосылки перехода к стратегии 

модернизации и инновационного развития 
и оценка условий реализации концепции 

SmartGridв электроэнергетике России. 
Сравнительный анализ энергосистем 

России и других стран. Основные аспекты 
модернизации и развития 

электроэнергетики в Россиии за рубежом.  
 

1 2  2 5 
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2.2 

Анализ основных направлений и методов 
разработки компонентов и 
технологийSmart Grid (интеллектуальные 
системы). Организационно-

экономические, общественно-

политические и технологические условия 
внедрения концепции Smart Grid. 

1 2  4 7 

2.3 

Оценка эффективности внедрения 
концепции Smart Grid (интеллектуальные 
системы). Анализ зарубежного опыта 
использования основных технологий и 
компонентов Smart Grid 
(интеллектуальные системы) и 
возможности его реализации в России. 
Технологический базис концепции 
развития электроэнергетики на базе 
SmartGrid (интеллектуальные системы). 
Измерительные приборы и устройства. 
Усовершенствованные методы 
управления системами электроснабжения. 
Принципиальные подходы к развитию и 
организации работ по реализации 
концепции SmartGridв России. 

1 2  4 7 

2.4 

Инновационные технологии. 
Усовершенствованные интерфейсы и 
методы поддержки принятия решений. 

Передовыеиусовершенствованныетехно-

логиипередачиипреобразованияэлектроэн
ергии. Интегрированные коммуникации-

усовершенствованная конфигурация сети 

1 2  4 7 

3 
Коммуникационные технологии при 
реализации SmartGrid 

2 4  8 14 

3.1 

Измерительные приборы и устройства, 
средства передачи данных, линии связи и 
каналы связи. Интеллектуальные 
информационные системы. Изучение 
новых информационно-технологических 
инфраструктур и передовых интернет 
технологий. Математические подход 
проблемы стандартизации при 
разработке.  

1 2  4 7 

3.2 

Информационная безопасность. 
Динамическое управление электросетями 
(DynamicGridManagement)-модернизация 
центров обработки данных(ЦОД) и 
возможность развернуть безопасную 
коммуникационную инфраструктуру, 
подключающую к ЦОДам все элементы 
энергетической сети. Телекоммуникация. 
Система управления сетями. Технология 
гибких линий 

1 2  4 7 
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4 
Проекты "Умный дом", "Умный 
город" 

2 2  8 12 

4.1 

Проект Умный дом -Сенсорные панели 
управления домом, квартирой. Система 
климат-контроль. Управление светом и 
расходом электроэнергии. Управление 
электропитанием. Панели управления и 
датчики на кухне и др. комнатах. Датчики 
протечки воды. Установка сервера. проект  

1 1  4 6 

4.2 

Умный город - Визуализация инцидентов 
и неисправностей. Мониторинг и 
прогнозирование потребления энергии, 
тепла и воды. Мониторинг давления в 
трубах на входе и выходе из зданий. 
Мониторинг и управление работой 
лифтов. Мониторинг канализационных 
труб и люков. Управление уличным 
освещением. Мониторинг и анализ 
утилизации отходов. Интеграция с 
расчетными центрами. Автоматизация 
технического обслуживания и ремонта, 
контроль подрядчиков. Организация 
службы «единого окна» (в том числе web-

порталы и online-сервисы) для обращения 
граждан по вопросам эксплуатации 
объектов и компонент ЖКХ 

1 1  4 6 

Итого 14 22  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

 

1 Понятие жилищно-коммунального хозяйства.  Подготовка к практической работе 

2 Состав и особенности жилищно-коммунального 
комплекса 

Подготовка к практической работе 

3 Современные концепции реформирования 
системы ЖКХ 

Подготовка к практической работе 

4 Сравнительный анализ энергосистем России и 
других стран. Основные аспекты модернизации и 
развития электроэнергетики в Россиии за 
рубежом.  
 

Подготовка к практической работе 

5 Анализ основных направлений и методов 
разработки компонентов и технологийSmart Grid 
(интеллектуальные системы).  

Подготовка к практической работе 

6 Подходы к развитию и организации работ по 
реализации концепции SmartGridв России. 

Подготовка к практической работе 

7 Инновационные технологии.  Подготовка к практической работе 



 8  

8 Измерительные приборы и устройства, средства 
передачи данных, линии связи и каналы связи.  

Подготовка к практической работе 

9 Система управления сетями. Технология гибких 
линий 

Подготовка к практической работе 

10 Проект Умный дом  Подготовка к практической работе 

11 Умный город  Подготовка к практической работе 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрено 

6.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Наименование темы 
дисциплины 

Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Понятие жилищно-

коммунального хозяйства. 
Подготовка к 

практической работе 
УК-2  

Состав и особенности 
жилищно-коммунального 

комплекса 

Подготовка к 
практической работе 

УК-2 

Современные концепции 
реформирования системы 

ЖКХ 

Подготовка к 
практической работе 

УК-2 

Сравнительный анализ 
энергосистем России и других 

стран. Основные аспекты 
модернизации и развития 

электроэнергетики в Россиии 
за рубежом. 

 

Подготовка к 
практической работе 

УК-2 

Анализ основных 
направлений и методов 

разработки компонентов и 
технологийSmart Grid 

(интеллектуальные системы). 

Подготовка к 
практической работе 

УК-2 

Подходы к развитию и 
организации работ по 
реализации концепции 

SmartGridв России. 

Подготовка к 
практической работе 

УК-2 

Инновационные технологии. Подготовка к 
практической работе 

УК-2 

Измерительные приборы и 
устройства, средства передачи 
данных, линии связи и каналы 

связи. 

Подготовка к 
практической работе 

УК-2 

Система управления сетями. 
Технология гибких линий 

Подготовка к 
практической работе 

УК-2 

Проект Умный дом 
Подготовка к 

практической работе 

УК-2 
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Умный город 
Подготовка к 

практической работе 
УК-2; ПК-6 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий – 1 балл  и отсутствие на занятии – 0  баллов, 
посещение практических занятий – 1 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, 
представление результатов самостоятельной работы: периодическая активность – 1 балл, 
активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

На каждом практическом занятии проводится текущий контроль (тест) – 

максимальный балл – 5. Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов 
(в зависимости от сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля 
Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости 

Посещение лекционных, 
практических занятий 

0 1 

Итого 0 18 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы 
Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Понятие жилищно-

коммунального хозяйства. 1 5 

Состав и особенности 
жилищно-коммунального 

комплекса 

1 5 

Современные концепции 
реформирования системы 

ЖКХ 

1 5 

Сравнительный анализ 
энергосистем России и других 

стран. Основные аспекты 
модернизации и развития 

электроэнергетики в Россиии 
за рубежом. 

 

1 5 

Анализ основных направлений 
и методов разработки 

компонентов и 
технологийSmart Grid 

(интеллектуальные системы). 

1 5 

Подходы к развитию и 
организации работ по 
реализации концепции 

SmartGridв России. 

1 5 

Инновационные технологии. 1 5 
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Измерительные приборы и 
устройства, средства передачи 
данных, линии связи и каналы 

связи. 

1 5 

Система управления сетями. 
Технология гибких линий 

1 5 

Проект Умный дом 1 5 

Умный город 1 5 

Итого 11 55 

Промежуточная аттестация 0 10 

ИТОГО 11 83 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества 

накопленных баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 50 баллов 

 

Практическая работа 

Примеры заданий для практических занятий  
Методические указания к выполнению работы № 9. 

Тема: Умный дом 

Цель: научиться самостоятельно, работать с предложенным материалом, научиться 
систематизировать и обобщать информацию по теме, составлять опорный конспект по 
изученному материалу 

Количество часов: 2 

Вид работы: изучение темы, разработка конспекта по теме самостоятельной работы 

Вопросы (задания): 
1. Общие сведения 

2. Единая система управления зданием 

3. Технологии. 
4. Функции умного дома 

5. Составить конспект по изученным вопросам, оформить на листе формата А4 в 
рукописном варианте и сдать на проверку   
Методические рекомендации к выполнению: 
Умный дом (англ. Smart House) — жилой дом современного типа, организованный 

для удобства проживания людей при помощи высокотехнологичных устройств. Электронные 
бытовые приборы в умном доме могут быть объединены в домашнюю Universal Plug’n’Play 
— сеть с возможностью выхода в сети общего пользования. 

Понятие «умный дом» было сформулировано Институтом интеллектуального здания 
в Вашингтоне в 1970-х годах: «Здание, обеспечивающее продуктивное и эффективное 
использование рабочего пространства…» 

Стоит разделять понятия «умный дом» и «системы жизнеобеспечения». Отдельные 
системы обладают лишь необходимыми интерфейсами управления и контроля. Концепция 
«Системы интеллектуального управления зданием» предполагает новый подход в 
организации жизнеобеспечения здания, при котором за счет комплекса программно-

аппаратных средств значительно возрастает эффективность функционирования и надежность 
управления всех систем эксплуатации и исполнительных устройств здания. 

Основной особенностью интеллектуального здания является объединение отдельных 
подсистем различных производителей в единый управляемый комплекс. 

Под «умным домом» (intelligent building) следует понимать систему, которая должна 
уметь распознавать конкретные ситуации, происходящие в здании, и соответствующим 
образом на них реагировать: одна из систем может управлять поведением других по заранее 
выработанным алгоритмам. Английское слово intelligent, буквально означающее 
«разумный», «понятливый», в сочетании со словом building использовано в значении 
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«гибкий, приспосабливаемый». 
«Умный дом» в первоначальном смысле означает «здание, готовое к изменениям» или 

«приспосабливаемое (гибкое) здание», инженерные системы которого способны обеспечить 
адаптацию к возможным изменениям в будущем. 

Здание проектируют таким образом, чтобы все системы его управления могли 
интегрироваться друг с другом с минимальными затратами, а их обслуживание было бы 
организовано оптимальным образом. Проект обязательно предполагает возможность 
наращивать и видоизменять конфигурации инсталлированных систем. 

Со временем здания обретут «искусственный интеллект». Тогда с полным основанием 
можно будет называть их интеллектуальными. Системы смогут отслеживать работу и 
состояние всей «начинки» здания, включая ограждающие конструкции, и самостоятельно 
принимать решения в изменяющихся обстоятельствах. 

Под термином «умный дом» обычно понимают интеграцию в единую систему 
управления зданием следующих систем: 

• Систему отопления, вентиляции и кондиционирования 

• Охранно-пожарную сигнализацию, систему контроля доступа в помещения, 
контроль протечек воды, утечек газа 

• Систему видеонаблюдения 

• Сети связи (в том числе телефон и локальная сеть здания) 
• Систему освещения 

• Систему электропитания здания (АВР, промышленные ИБП, дизель-

генераторы) 
• Механизацию здания (открытие/закрытие ворот, шлагбаумов, электроподогрев 

ступеней и т. п.) 
• Управление с одного места аудио-, видеотехникой, домашним кинотеатром, 

мультирум 

• Телеметрия — удалённое слежение за системами 

• IP-мониторинг объекта — удалённое управление системами по сети 

• GSM-мониторинг — удалённое информирование об инцидентах в доме 
(квартире, офисе, объекте) и управление системами дома через телефон (в некоторых 
системах при этом можно получать голосовые инструкции по планируемым управляющим 
воздействиям, а также голосовые отчеты по результатам выполнения действий). 

На сегодняшний день технологии позволяют строить домашнюю автоматизацию 
покомпонентно — выбирать только те функции умного дома, которые действительно нужны. 
Модульная структура позволяет создавать системы не высокой стоимости, с гарантией 100 % 
использования. 

Один из самых старых и одиозных проектов — коттедж Билла Гейтса. Этот проект, 
как и множество литературы по научной фантастике, породил огромное количество мифов 
об «умном доме». 

В 1995 году разработчики технологий Java предрекали одним из основных назначений 
для этой технологии увеличения интеллекта бытовых приборов — например, холодильник 
сам будет заказывать продукты из магазина. Промышленного распространения эта идея не 
получила, но такие компании, как Miele и Siemens, уже выпускают бытовую технику с 
возможностью включения в «умный дом». Правда, эти решения основываются на QNX, а не 
на Java. 

А вот функция выключить весь свет одной кнопкой, как и возможность включать и 
выключать его из разных мест, сегодня активно реализуется почти во всех проектах 
домашней автоматизации. 

Умный дом как домашняя автоматизация развивается не только в России. Все 
технологии и системы, которые используются в России, разработаны и производятся в 
Европе, США и Китае. Основное различие видится скорее в предназначении и в подходе 
инсталяторов. 

В Европе проекты автоматизации частных домов и квартир готовит сам разработчик и 
производитель систем, инсталлятору же отводится роль фактически обычных, но 
квалифицированных монтажников, работающих строго по схеме. 
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В России инсталлятор является важнейшей фигурой в создании умного дома. Как 
правило он работает со многими производителями систем автоматизации, это позволяет ему 
подбирать систему максимально оптимально для решения поставленных перед 
автоматизацией задач. После этого он сам занимается проектированием, монтажом, 
продажей и запуском построенного умного дома. 

Технологии 

LanDrive — наиболее доступная на сегодняшний день платформа для построения 
шинных распределённых систем управления внутренним и уличным освещением, силовыми 
нагрузками, электроприборами, а также такими системами, как отопление, 
кондиционирование, вентиляция, охранная сигнализация, контроль доступа и протечек воды. 
Также возможно управление аудио- и видеотехникой, домашними кинотеатрами, жалюзи, 
рольставнями, шторами, воротами, насосами, двигателями. В основном ориентирована на 
применение в составе «умного дома», но в последнее время всё чаще применяется в системах 
учёта и сбережения энергоресурсов, контроля доступа, охранно-пожарных системах. 

LCN - немецкая система автоматизации как для домашней так и для промышленной 
автоматизации. Полностью распределенный интеллект. В качестве среды передачи 
используется обычный электрический провод сечением жил 1,5 или 2,5 мм2. Реализуется 
управление практически любым оборудодванием. Оптимальное соотношение 
цена/возможности. 

iRidium Mobile — программный комплекс для управления системами умный дом с 
мобильных устройств iPhone, iPad, iPod touch и любых устройств под управлением Windows 
XP/7, Windows mobile/Ce. 

BPT — система домашней автоматизации с распределённым интеллектом, 
использующая закрытый протокол передачи данных. В качестве шины используется 
стандартная витая пара UTP. Реализуется управление освещением, домашней автоматикой, 
кондиционированием, отоплением, инженерной и охранной сигнализацией, домофонией. 
Основные мотивы выбора данной системы — низкая стоимость оборудования, простота 
монтажа и пуско-наладки. Система совместима с любыми типами электроустановочных 
изделий. 

MyHome SCS Интегрируется посредством OpenWebNet-шлюза с системами от 
различных производителей. 

EIB (European Installation Bus — «Европейская инсталляционная шина»). 
LON (LonWorks) 

UBI (Универсальный шинный интерфейс). Данный интерфейс обеспечивает 
комбинированную передачу по витой паре (UTP, FTP) сигналов управления умным домом, 
сигналов Ethernet (компьютерная сеть, цифровое видеонаблюдение, цифровое телевидение и 
телефония, Интернет). Своими идеей и корнями уходит к концепции взаимодействия 
открытых систем на базе международной многоуровневой модели ISO OSI. В будущем все 
здания станут интеллектуальными, и будут объединены между собой. По мнению 
большинства специалистов[источник не указан 418 дней], модель взаимодействия открытых 
систем OSI идеально подходит для объединения в единое целое решений и технологий 
различных производителей электронного оборудования, будь то электроника стиральной 
машины, домашнего кинотеатра, системы вентиляции здания или легкового автомобиля. 
Уже сейчас многие производители (например, Legrand) оборудования для инженерных сетей 
интеллектуальных зданий предпринимают немалые усилия по унификации кабельных 
систем под разные технологии и разное назначение. Введено понятие «Оптимальных сетей. 

В правильно спроектированном интеллектуальном здании структурированные 
кабельные системы и оборудование автоматизации здания не зависят друг от друга. 
Конечному пользователю не нужно заботиться о том, чтобы в конкретном месте была 
телевизионная розетка или телефонная. Кабельные системы универсальны и 
унифицированы. То есть назначение для розетки можно придумать потом. Также потом 
можно выбрать и конечную реализацию системы автоматизации (будь то EIB, C-BUS, X-10 

или что-либо еще). Существуют и получают распространение технологии динамического 
управляемого «переключения» назначения конечных точек подключения (например, 
розеток). За доли секунды телефонная розетка превращается в телевизионную. Пользователю 
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лишь остается переткнуть соединительные кабели в другое конечное оборудование 
(поменять телефонный патч-корд на телевизионный). 

C-Bus (protocol) — протокол для домашней автоматизации, а также автоматизации 
зданий, спортивных сооружений и т. д.[источник не указан 324 дня] C-Bus — это система с 
распределённым интеллектом (без центрального процессора), использующая кабель 5-

категории (Cat.5), длина которого в одном сегменте может составлять 1000 м. Таких 
сегментов в одну систему можно объединять до 255. В сети используется 36 В переменного 
тока. Протокол C-Bus используется в Австралии, Новой Зеландии, Азии, на Ближнем 
Востоке, в России, США, Южной Африке, Великобритании и других частях Европы, 
включая Грецию, Прибалтику, Румынию и другие страны. В США C-Bus представлен под 
маркой «SquareD Clipsal». Протокол C-Bus был создан Clipsal Integrated Systems для 
использования в системах домашней автоматизации и системах управления освещением 
зданий. 

Helvar — для систем управления освещением использует протокол DALI и DSI. 
AMX — система домашней автоматизации одноимённой компании 

Централизованная. Протоколы закрытые. Изначально применялись собственные шины 
передачи данных. Новые линейки оборудования AMX используют для передачи стандартные 
протоколы Ethernet, Wi-Fi и Zigbee. Имеет шлюзы для сопряжения с другими системами 
(EIB, LON и др.). 

Crestron — протокол управления систем автоматизации и мультимедийными 
системами.[источник не указан 324 дня] Разработан компанией Crestron (США). Протокол 
закрыт. Основной конкурент — AMX (США). 

X10 — протокол управления электроприборами. Сигнал передается по электрическим 
проводам либо в радиодиапазоне. Недостатки — низкая скорость передачи информации и 
помехозащищенность, проблема ложного срабатывания, отсутствие обратной связи 
приёмника с передатчиком, возможны конфликты устройств X10 разных производителей и 
несанкционированный доступ к устройствам X10 по электросети. 

Z-wave запатентованный беспроводный протокол связи, разработанный для домашней 
автоматизации, в частности для контроля и управления на жилых и коммерческих объектах. 
Технология использует маломощные и миниатюрные радиочастотные модули, которые 
встраиваются в бытовую электронику и различные устройства, такие как освещение, 
отопление, контроль доступа, развлекательные системы и бытовую технику. 

LUXOR — система локального управления освещением и климатом. Используется 
обычный электрический кабель и выключатели. Система производится Theben AG. Протокол 
закрыт. Основные мотивы выбора данной системы — низкая стоимость оборудования, 
простота монтажа и пусконаладки. Система совместима с любыми типами 
электроустановочных изделий. 

Smart Bus — шина, разработанная в Канаде. Данная система умный дом является 
идеальной в сочетании отношения цена-качество. 

ONE-NET - открытый протокол беспроводной сети передачи данных, разработанный 
для целей автоматизации зданий и управления распределёнными объектами. 

R-BUS - шина разработанная совместно Российским и Китайским предприятиями с 
открытым протоколом передачи данных, предназначена для автоматизации больших и 
малых сооружений. 

DOMINTELL - централизованная система домашней, офисной и гостиничной 
автоматизации. Использует интерфейс RS485 для обмена данными между модулями. 
Имеются шлюзы Ethernet TCP, UDP, RS232, B&O, DMX(управление светом). Открытая 
система команд управления "Light Protocol". Была разработана в 1999 году в Бельгии. 

Существует два различных принципа построения подобных систем: централизованное 
(например, IHC от Lexel) и децентрализованное на основе инсталляционной шины (EIB, 
LonWork, Crastron и др.) 

В функции умного дома входит 

Управление светом 

Управление светом позволяет пользователю создавать световые сценарии из 
неограниченного числа источников света с различной яркостью, включать их одновременно 
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или с задержкой, имитируя, например, эффект "бегущих огней". 
Используя специальные световые светорегуляторы можно не только менять яркость, 

на которую загорается лампа при включении, но и время, за которое будет достигнута эта 
яркость. 

Функция постоянного контроля освещенности предназначена в основном для 
офисных помещений и дает возможность поддерживать заданную пользователем 
освещенность рабочей поверхности независимо светит ли солнце или небо укрыто тучами. 

Автоматическое включение наружного овещения в зависимости от времени суток и 
присутствия людей не только обеспечит дополнительный комфорт, но и отпугнет 
непрошенных гостей. 

Управление микроклиматом 

Система постоянно измеряет температуру индивидуально в каждой комнате и 
поддерживает ее на заданном Вами уровне, управляя непосредственно клапанами 
радиаторов или заслонками кондиционера, а также, при необходимости, автоматически 
включает или выключает вентиляцию. 

Каждый день EIB помогает Вам экономить денежные средства благодаря различным 
режимам работы системы: комфортный режим, ночной режим, режим "никого нет в доме". 
Смена режимов происходит по расписанию или по команде пользователя. Достаточно лишь 
однажды задать температуру на дисплее сенсорной панели в комнате для каждого из 
режимов. 

Система отопления / кондиционирования выключится автоматически для сбережения 
энергии, если окна комнаты будут открыты для проветривания (сигнал об этом пошлет 
межрамный контакт). 

Жалюзи 

В летнее время их ламели автоматически поворачиваются под определенным углом и 
предотвращают попадание внутрь комнаты излишнего солнечного света, не уменьшая 
светового потока. Тем самым они препятствуют нагреванию помещения и помогают 
экономить электроэнергию, расходуемую кондиционером. 

Охрана 

Умный дом ведет запись всех событий, которые происходили в нем за время вашего 
отсутствия: кто и когда приходил, сколько времени находился в доме, какие подозрительные 
личности долго крутились возле него. Их лица и действия зафиксированы в его памяти. 

Не прошеных гостей поджидают неприятные сюрпризы в виде ослепляющего света и 
звуковой сирены. Кроме того, об их проникновении в Дом сообщит по телефону 
пользователю и вызовет охрану. 

Аварийные ситуации. 
При возникновении аварийных ситуаций (например, протечки воды) Дом не только 

проинформирует пользователя и соответствующую службу, но и предпримет необходимые 
меры по локализации аварии (прекратит подачу воды). 

Эффект присутствия 

В отсутствие пользователя Дом может имитировать привычный образ жизни хозяев, 
включая по вечерам свет и музыку, тем самым создавая эффект присутствия. 
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В качестве вывода хотелось бы заметить, что система «Умный Дом» является комплексной 
системой автоматизации жилища с применением с наличием огромного ряда функций. 
Система относительно популярна во всех странах мира. В систему входят функции 
управления такими системами как система освещения, вентиляции, охранная система, 
система противопожарной безопасности, система защиты от протечек воды, система 
обогрева и т.д. Система работает благодаря платформам для построения шинных 
распределённых систем управления вышеназванными системами, таким как LanDrive,LCN, 
iRidium Mobile,BPT,MyHome SCS,EIB. 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Что понимается под термином «Умный дом»? 

2. Какие системы выходят в единую систему управления зданием? 

3. Какие виды технологий Вы знаете? 

4. Какие функции умного дома Вы знаете? 

Список литературы и ссылки на Интернет-ресурсы: 
1. https://ru.wikipedia.org/wiki/, википедия, Свободная энциклопедия 

2. http://www.bestreferat.ru/referat-236613.html Банк рефератов 

 

Практические работы оцениваются с помощью устного ответа. 
Критерии оценивания заданий  

 

Критерий Балл 

Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессиональной 
проблемы. 

0,5 

Формирует нормативно-правовую основу для подбора решений 
поставленной профессиональной задачи. 

0,5 

Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 
запланированного результата. 

1 

Характеризует условия эффективного решения поставленной 
профессиональной задачи. 

1 

Оценивает  потенциальные риски и ограничения  своих действий в 
рамках достижения поставленной цели. 

1 

Подбирает способы развития у обучающихся на уроках технологии 
познавательной активности, творческих способностей. 

1 

Максимальный балл 5 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
Рейтинговый балл аттестации предполагает  активную работу на лекциях и практических 
занятиях (выполнение различных видов самостоятельной работы) и должен быть не менее 64 
баллов. 

 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количественн
ый 

показатель 
(баллы БРС) 

Оценка 

Квантитативная 
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высокий 

Студент подбирает и 
систематизирует информацию, 

необходимую для решения 
поставленной задачи, а также 
подбирает способы развития у 

обучающихся на уроках технологии 
познавательной активности, 
творческих способностей. 

104-120 

 

отлично 

 

повышенны
й 

Студент не в полной мере Студент 
подбирает и систематизирует 

информацию, необходимую для 
решения поставленной задачи, а 

также подбирает способы развития у 
обучающихся на уроках технологии 

познавательной активности, 
творческих способностей. 

89-103 хорошо 

 

базовый 

Студент имеет представление о  
подборе и систематизации 

информации, необходимой для 
решения поставленной задачи, а 

также подбирает способы развития у 
обучающихся на уроках технологии 

познавательной активности, 
творческих способностей. 

72-88 
удовлетворительн

о 

 

низкий Студент не имеет возможности 
сформировать компетенции 

До 72  
неудовлетворител

ьно 

 

 

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК ПК ППК 

Устный ответ 

УК-2.1. Осуществляет 
целеполагание в 

ситуации решения 
профессиональной 

проблемы. 

 

ПК-6.5 Подбирает 
способы развития у 

обучающихся на 
уроках технологии 

познавательной 
активности, 
творческих 

способностей. 

 

УК-2.2. Формирует 
нормативно-

правовую основу для 
подбора решений 

поставленной 
профессиональной 

задачи. 

 

  

УК-2.3. Определяет 
ресурсную базу, 

обеспечивающую 
достижение 

запланированного 
результата. 
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УК-2.5. 

Характеризует 
условия 

эффективного 
решения 

поставленной 
профессиональной 

задачи. 

 

  

УК-2.6. Оценивает  
потенциальные риски 
и ограничения  своих 

действий в рамках 
достижения 

поставленной цели. 

 

  

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Описание оценочного средства 

«Устный ответ» 

Устный ответ – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  
Оценочное средство «Устный ответ» носит комплексный характер и может быть 
использовано для определения уровня проявления всех компонентов компетенции: знаний, 
умений, владений (опыта выполнения определенных действий). 
Для того чтобы уровень проявления компетенции можно было выявить у студента в 
процессе проведения беседы, целесообразно перед началом беседы выполнить анализ целей, 
задач и ожидаемых результатов. Во время представления беседы оцениваются знания и 
кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и 
иные коммуникативные навыки, способность студента правильно сформулировать задачу, 
находить современный материал и использовать разные источники информации, умение 
выражать свою точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии. 
 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  
Балл 

Осуществляет целеполагание в ситуации решения профессиональной 
проблемы. 

0,5 

Формирует нормативно-правовую основу для подбора решений 
поставленной профессиональной задачи. 

0,5 

Определяет ресурсную базу, обеспечивающую достижение 
запланированного результата. 

1 

Характеризует условия эффективного решения поставленной 
профессиональной задачи. 

1 

Оценивает  потенциальные риски и ограничения  своих действий в 
рамках достижения поставленной цели. 

1 

Подбирает способы развития у обучающихся на уроках технологии 
познавательной активности, творческих способностей. 

1 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 
а) основная литература 
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1. Чернявская, Е. Н.  Градостроительство с основами архитектуры. Современный этап : 

учебное пособие для вузов / Е. Н. Чернявская. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

75 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14459-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496895 

б) дополнительная литература 

1. Гусакова, Е. А.  Основы организации и управления в строительстве : учебник и практикум 
для вузов / Е. А. Гусакова, А. С. Павлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 648 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13821-4. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496618  

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

− ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

− ЭПС «Консультант Плюс» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты 
научных статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных 
и учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 
С целью повышения качества подготовки студентов необходимо применять принципы 
взаимной интеграции общетехнических дисциплин, осуществлять прикладную 
направленность обучения, использовать активные формы и методы организации занятий, 
широко применять наглядные и технические средства обучения, вычислительную и аудио- 

видеотехнику. 
Вопросы для самопроверки 

1. Понятие жилищно-коммунального хозяйства.  
2. Рынки жилищного фонда и жилищных услуг.  
3. Жилищнокоммунальное хозяйство в системе местного хозяйства.  
4. Роль совершенствования организации управления в повышении эффективности 

работы предприятий жилищного и коммунального хозяйства  
5. Методы изучения проблем организации управления жилищным и коммунальным 

хозяйством.  
6. Состав и особенности жилищно-коммунального комплекса  
7. Современные концепции реформирования системы ЖКХ.  
8. Организация взаимодействия местных органов власти с предприятиями и 

организациями жилищно- коммунального хозяйства.  
9. Механизм формирования муниципального заказа на жилищное и коммунальные 

услуги  
10. Законодательная и нормативно- правовая база осуществления жилищных и 

https://urait.ru/bcode/496895
https://urait.ru/bcode/496618
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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коммунальных услуг.  
11. Организационно-экономический механизм функционирования жилищной сферы и 

необходимость его реформирования. 
12. Анализ основных характеристик Российской электроэнергетики и сетей в сравнении с 

другими странами.  
13. Предпосылки перехода к стратегии модернизации и инновационного развития и 

оценка условий реализации концепции SmartGridв электроэнергетике России.  
14. Сравнительный анализ энергосистем России и других стран.  
15. Основные аспекты модернизации и развития электроэнергетики в России и 

зарубежом. 
16. Анализ основных направлений и методов разработки компонентов и технологий 

Smart Grid (интеллектуальные системы).  
17. Организационно-экономические, общественно-политические и технологические 

условия внедрения концепции Smart Grid.  
18. Оценка эффективности внедрения концепции Smart Grid (интеллектуальные системы).  
19. Анализ зарубежного опыта использования основных технологий и компонентов Smart 

Grid (интеллектуальные системы) и возможности его реализации в России.  
20. Технологический базис концепции развития электроэнергетики на базе SmartGrid 

(интеллектуальные системы).  
21. Измерительные приборы и устройства.  
22. Усовершенствованные методы управления системами электроснабжения.  
23. Принципиальные подходы к развитию и организации работ по реализации концепции 

SmartGrid в России.  
24. Инновационные технологии. Усовершенствованные интерфейсы и методы поддержки 

принятия решений.  
25. Передовые и  усовершенствованные технологии передачи и преобразования 

электроэнергии.  
26. Интегрированные коммуникации-усовершенствованная конфигурация сети 

27. Измерительные приборы и устройства, средства передачи данных, линии связи и 
каналы связи.  

28. Интеллектуальные информационные системы.  
29. Изучение новых информационно-технологических инфраструктур и передовых 

интернет технологий.  
30. Математические подход проблемы стандартизации при разработке.  
31. Информационная безопасность.  
32. Динамическое управление электросетями (DynamicGridManagement) -модернизация 

центров обработки данных(ЦОД) и возможность развернуть безопасную 
коммуникационную инфраструктуру, подключающую к ЦОДам все элементы 
энергетической сети.  

33. Телекоммуникация.  
34. Система управления сетями.  
35. Технология гибких линий 

36. Проект Умный дом -Сенсорные панели управления домом, квартирой.  
37. Система климат-контроль.  
38. Управление светом и расходом электроэнергии.  
39. Управление электропитанием.  
40. Панели управления и датчики на кухне и др. комнатах.  
41. Датчики протечки воды.  
42. Установка сервера.  
43. Проект Умный город - Визуализация инцидентов и неисправностей.  
44. Мониторинг и прогнозирование потребления энергии, тепла и воды.  
45. Мониторинг давления в трубах на входе и выходе из зданий.  
46. Мониторинг и управление работой лифтов.  
47. Мониторинг канализационных труб и люков.  
48. Управление уличным освещением.  
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49. Мониторинг и анализ утилизации отходов.  
50. Интеграция с расчетными центрами.  
51. Автоматизация технического обслуживания и ремонта, контроль подрядчиков.  
52. Организация службы «единого окна» (в том числе web-порталы и online-сервисы) для 

обращения граждан по вопросам эксплуатации объектов и компонент ЖКХ 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Хрестоматийный материал; 
6. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Триместры 

14    

Контактная работа с преподавателем 
(всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Проработка теоретического материала. 
Подготовка к устному ответу 

62 62    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) Зачёт  Зачёт     

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц 

72 

2 

72 

2 
   

 

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

  Количество часов 
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№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Лек
ции 

Прак
т. 

заня
тия 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 

студ 

Всего 
часов 

1 

Содержание организации управления 
ЖКХ. Основные цели и стратегии 
развития ЖКХ 

1,5   14 15,5 

1.1 

Понятие жилищно-коммунального 
хозяйства. Рынки жилищного фонда и 
жилищных услуг. 
Жилищнокоммунальное хозяйство в 
системе местного хозяйства. Роль 
совершенствования организации 
управления в повышении эффективности 
работы предприятий жилищного и 
коммунального хозяйства  

0,5   2 2,5 

1.2 

Методы изучения проблем организации 
управления жилищным и коммунальным 
хозяйством. Состав и особенности 
жилищно-коммунального комплекса 

0,5   6 6,5 

1.3 

Современные концепции реформирования 
системы ЖКХ. Организация 
взаимодействия местных органов власти с 
предприятиями и организациями 
жилищно- коммунального хозяйства. 
Механизм формирования 
муниципального заказа на жилищное и 
коммунальные услуги Законодательная и 
нормативно- правовая база 
осуществления жилищных и 
коммунальных услуг. Организационно-

экономический механизм 
функционирования жилищной сферы и 
необходимость его реформирования. 

0,5   6 6,5 

2 
Концепция Smart Grid в системах 
электроснабжения 

2,5 2  24 28,5 

2.1 

Анализ основных характеристик 
Российской электроэнергетики и сетей в 

сравнении с другими странами. 
Предпосылки перехода к стратегии 

модернизации и инновационного развития 
и оценка условий реализации концепции 

SmartGridв электроэнергетике России. 
Сравнительный анализ энергосистем 

России и других стран. Основные аспекты 
модернизации и развития 

электроэнергетики в Россиии за рубежом.  
 

0,5   6 6,5 
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2.2 

Анализ основных направлений и методов 
разработки компонентов и 
технологийSmart Grid (интеллектуальные 
системы). Организационно-

экономические, общественно-

политические и технологические условия 
внедрения концепции Smart Grid. 

0,5   6 6,5 

2.3 

Оценка эффективности внедрения 
концепции Smart Grid (интеллектуальные 
системы). Анализ зарубежного опыта 
использования основных технологий и 
компонентов Smart Grid 
(интеллектуальные системы) и 
возможности его реализации в России. 
Технологический базис концепции 
развития электроэнергетики на базе 
SmartGrid (интеллектуальные системы). 
Измерительные приборы и устройства. 
Усовершенствованные методы 
управления системами электроснабжения. 
Принципиальные подходы к развитию и 
организации работ по реализации 
концепции SmartGridв России. 

0,5 1  6 7,5 

2.4 

Инновационные технологии. 
Усовершенствованные интерфейсы и 
методы поддержки принятия решений. 
Передовыеиусовершенствованныетехно-

логиипередачиипреобразованияэлектроэн
ергии. Интегрированные коммуникации-

усовершенствованная конфигурация сети 

1 1  6 8 

3 
Коммуникационные технологии при 
реализации SmartGrid 

 2  12 14 

3.1 

Измерительные приборы и устройства, 
средства передачи данных, линии связи и 
каналы связи. Интеллектуальные 
информационные системы. Изучение 
новых информационно-технологических 
инфраструктур и передовых интернет 
технологий. Математические подход 
проблемы стандартизации при 
разработке.  

 1  6 7 

3.2 

Информационная безопасность. 
Динамическое управление электросетями 
(DynamicGridManagement)-модернизация 
центров обработки данных(ЦОД) и 
возможность развернуть безопасную 
коммуникационную инфраструктуру, 
подключающую к ЦОДам все элементы 
энергетической сети. Телекоммуникация. 
Система управления сетями. Технология 
гибких линий 

 1  6 7 
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4 
Проекты "Умный дом", "Умный 
город" 

 2  12 14 

4.1 

Проект Умный дом -Сенсорные панели 
управления домом, квартирой. Система 
климат-контроль. Управление светом и 
расходом электроэнергии. Управление 
электропитанием. Панели управления и 
датчики на кухне и др. комнатах. Датчики 
протечки воды. Установка сервера. проект  

 1  6 7 

4.2 

Умный город - Визуализация инцидентов 
и неисправностей. Мониторинг и 
прогнозирование потребления энергии, 
тепла и воды. Мониторинг давления в 
трубах на входе и выходе из зданий. 
Мониторинг и управление работой 
лифтов. Мониторинг канализационных 
труб и люков. Управление уличным 
освещением. Мониторинг и анализ 
утилизации отходов. Интеграция с 
расчетными центрами. Автоматизация 
технического обслуживания и ремонта, 
контроль подрядчиков. Организация 
службы «единого окна» (в том числе web-

порталы и online-сервисы) для обращения 
граждан по вопросам эксплуатации 
объектов и компонент ЖКХ 

 1  6 7 

Итого 4 6  62 72 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

 

1 Понятие жилищно-коммунального хозяйства. Проработка теоретического 
материала 

2 Состав и особенности жилищно-коммунального 
комплекса 

Проработка теоретического 
материала 

3 Современные концепции реформирования 
системы ЖКХ 

Проработка теоретического 
материала 

4 Сравнительный анализ энергосистем России и 
других стран. Основные аспекты модернизации и 

развития электроэнергетики в Россиии за 

рубежом. 
 

Проработка теоретического 
материала 

5 Анализ основных направлений и методов 
разработки компонентов и технологий Smart Grid 

(интеллектуальные системы). 

Проработка теоретического 
материала 

6 Подходы к развитию и организации работ по 
реализации концепции SmartGrid в России. 

Проработка теоретического 
материала 

7 Инновационные технологии. Проработка теоретического 
материала 

8 Измерительные приборы и устройства, средства 
передачи данных, линии связи и каналы связи. 

Проработка теоретического 
материала 
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9 Система управления сетями. Технология гибких 
линий 

Подготовка к практической работе 

10 Проект Умный дом Подготовка к практической работе 

11 Умный город Подготовка к практической работе 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины «Промышленный дизайн» является приобретение 
студентами знаний в области промышленного дизайна и истории его развития в 
России и западных странах. 
 Задачи:  
- понимание основных направлений в промышленном дизайне. 
- овладение навыками творческой проектной деятельности. 
- овладение современными способами создания художественно-промышленного 
продукта различного назначения, обладающего функциональной 
целесообразностью, эстетической ценностью и новизной, то есть современным 
дизайном 

-развитие умений в области создания творческо-конструкторских проектов. 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП):  
Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

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

УК-6.1. Определяет уровень своей 
готовности к решению 
профессиональной задачи.  
УК-6.2. Осуществляет самоанализ и 
рефлексию результатов своих 
действий.  
УК-6.3. Демонстрирует личную 
организованность 

творческое 
задание, доклад 

ПК-1 ПК-1 Способен 
разрабатывать и 
реализовать учебные и 
развивающие занятия для 
детей, в том числе с 
особыми потребностями в 
образовании в рамках 
основных и 
дополнительных 
образовательных 
программ 

ПК-1.4. Подбирает средства 
обучения на основе анализа их 
развивающего потенциала  

творческое 
задание. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры  
8    

Контактная работа с преподавателем 
(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    
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Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Творческое задание 20 20    

Доклад 16 16    

      

Вид промежуточной аттестации       

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

 

1. Введение.  
 

Техническая эстетика и промышленный дизайн. Из 

истории техники. Из истории искусств. Модерн. 
Школы Дизайна. Петер Беренс. Немецкий Веркбунд. 

2. Тема 1. «БАУХАУЗ»- Первая 
школа художественного 

конструирования 

О Гропиусе. Мис ван дер Роэ. Ле 

Корбюзье. Ч. Р. Макинтош. Русская школа дизайна. 
ВХУТЕМАС. 
Александр Родченко. Татлин. Советская техническая 
эстетика. 

3. Тема 2. Основные направления 
дизайна 

 

. Графический дизайн. 
Дизайн моды. Дизайн интерьера. Транспортный 
дизайн. 
Стримлайн. 

4. Тема 3. Американский 
промышленный Дизайн. 
. 

Ф.Л.Райт. Р. 
Ф. Лоуи. Г. Дрейфус. Стайлинг 

5. Тема 4. Конструирование в 
промышленном дизайне. 
 

Основные этапы художественно- конструкторского 

проектирования. 
Техническая эстетика и качество производственных 
машин. 
Системное проектирование. 

6. Тема 5. Инженерная психология 
и научные основы эргономики 

в машиностроении. 

Эргономика и ее основы.  

7. Тема 6. Развитие дизайна в 
послевоенной истории.  
 

Дитер Рамс 

–создатель стиля «Браун» . Итальянская линия в 
автодизайне. 
Несколько направлений в дизайне второй половины 
ХХ века. 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела дисциплины и Кол-во часов 
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 входящих в него тем Лекции  Практ. 
занятия  

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Введение.  
 

2 2   4 

2 Тема 1. «БАУХАУЗ»- Первая школа 
художественного 

конструирования 

2 4  6 12 

3 Тема 2. Основные направления дизайна 

 

2 4  6 12 

4 Тема 3. Американский промышленный 
Дизайн. 
. 

2 2  6 10 

5 Тема 4. Конструирование в 
промышленном дизайне. 
 

2 2  6 10 

6 Тема 5. Инженерная психология и 
научные основы эргономики 

в машиностроении. 

2 4  6 12 

7 Тема 6. Развитие дизайна в послевоенной 
истории.  
 

2 4  6 12 

 14 22  36 72 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1.  Введение.  
 

Подготовить доклад на тему « Исторический 
экскурс по промышленному дизайну» 

2.  Тема 1. «БАУХАУЗ»- Первая 
школа художественного 

конструирования 

Выполнение творческого задания 

3.  Тема 2. Основные направления 
дизайна 

 

Выполнение творческого задания 

4.  Тема 3. Американский 
промышленный Дизайн. 
. 

Выполнение творческого задания 

5.  Тема 4. Конструирование в 
промышленном дизайне. 
 

Выполнение творческого задания 

6.  Тема 5. Инженерная психология 
и научные основы эргономики 

в машиностроении. 

Выполнение творческого задания 
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7.  Тема 6. Развитие дизайна в 
послевоенной истории.  
 

Выполнение творческого задания, Подготовить 
доклад на тему « Исторический экскурс по 
промышленному дизайну в России» 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Введение.  
 

Выполнение 
творческого задания 

УК-6 

Тема 1. «БАУХАУЗ»- Первая школа 
художественного 

конструирования 

Выполнение 
творческого задания 

УК-6, ПК-1 

Тема 2. Основные направления дизайна 

 

Выполнение 
творческого задания 

УК-6, ПК-1 

Тема 3. Американский промышленный 
Дизайн. 
. 

Выполнение 
творческого задания. 
Доклад 

УК-6, ПК-1 

Тема 4. Конструирование в 
промышленном дизайне. 
 

Выполнение 
творческого задания 

УК-6, ПК-1 

Тема 5. Инженерная психология и 
научные основы эргономики 

в машиностроении. 

Выполнение 
творческого задания 

УК-6 

Тема 6. Развитие дизайна в послевоенной 
истории.  
 

Выполнение 
творческого задания, 
Подготовить доклад . 

УК-6, ПК-1  

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 
практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 
результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 
участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 
сложности заданий). 

На каждом практическом занятии проводится текущий контроль (тест) – максимальный 
балл – 5. Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 
от сложности заданий). 

 

Рейтинг план 
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Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 
практических   занятий  

0,5 7 

Итого 0,5 7 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Введение.  
 

0,5 16 

Тема 1. «БАУХАУЗ»- Первая школа 
художественного 

конструирования 

0,5 16 

Тема 2. Основные направления 
дизайна 

 

0,5 16 

Тема 3. Американский промышленный 
Дизайн. 
. 

0,5 16 

Тема 4. Конструирование в 
промышленном дизайне. 
 

0,5 16 

Тема 5. Инженерная психология и 
научные основы эргономики 

в машиностроении. 

0,5 16 

Тема 6. Развитие дизайна в 
послевоенной истории.  

0,5 16 

Итого 3,5 112 

Всего в семестре  7       112 

Всего в семестре  7 119 

Промежуточная аттестация   

ИТОГО 119 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 64 балла 

 

Примеры заданий для практических занятий  
1. Разработка дизайн проекта телевизора. 
2. Разработка дизайн проекта пластыря. 
3. Доклад по теме «Современный промышленный дизайн в медицине». 
 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 
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Максимальный балл 2 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает  активную работу на 

лекциях и семинарах (выполнение различных видов самостоятельной работы). 
2. Допуск к зачету предполагает: 
- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 72 баллов. 
- положительную оценку  за компетентностный тест по основным разделам курса. 
 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количеств
енный 

показатель 
(баллы 
БРС) 

Оценка 

Квалитати
вная 

Квантитативная 

высокий В полной мере пределяет 
уровень своей готовности к 
решению профессиональной 
задачи, осуществляет самоанализ 
и рефлексию результатов своих 
действий, демонстрирует 
личную организованность, 
подбирает средства обучения на 
основе анализа их развивающего 
потенциала 

100-92% 

119-109 

баллов 

зачтено отлично 

повышенны
й 

Частично определяет уровень 
своей готовности к решению 
профессиональной задачи, 
осуществляет самоанализ и 
рефлексию результатов своих 
действий, подбирает средства 
обучения на основе анализа их 
развивающего потенциала  

91-71% 

108-84 

баллов 

зачтено хорошо 

базовый Определяет уровень своей 
готовности к решению 
профессиональной задачи, с 
ошибками подбирает средства 
обучения на основе анализа их 
развивающего потенциала 

70-55% 

83 - 65 

баллов 

зачтено удовлетворител
ьно 

низкий Не проявляет должного уровня 
компетенций 

54 и ниже 
% 

64 баллов 
и ниже 

не зачтено неудовлетворите
льно 

  

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 
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УК-6 ПК-1 

Творческое задание  
УК-6.1. Определяет уровень 
своей готовности к решению 
профессиональной задачи.  
УК-6.2. Осуществляет 
самоанализ и рефлексию 
результатов своих действий. 
УК-6.3. Демонстрирует личную 
организованность 

 

ПК -1.4 Подбирает средства обучения на основе анализа их 
развивающего потенциала 

Доклад 

УК-6.1. Определяет уровень 
своей готовности к решению 
профессиональной задачи.  
УК-6.2. Осуществляет 
самоанализ и рефлексию 
результатов своих действий. 
УК-6.3. Демонстрирует личную 
организованность 

 

ПК -1.4 Подбирает средства обучения на основе анализа их 
развивающего потенциала 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Доклад 

Доклад- один из видов самостоятельной работы, используемый в обучении лиц, имеющих 
достаточно высокий уровень академической подготовки. Будучи аналитическим жанром, 
доклад требует углубленного понимания предложенной темы, умения пользоваться 
разнообразными источниками, а также умения анализировать эмпирический материал; работа 
над докладом формирует умения и навыки исследовательской деятельности. 

Примерные темы докладов: 

1. Северные русские росписи. 

2. Современные дизайнеры в ткачестве. 

3. Батик-солевая техника. 

4. История развития гобелена в Англии.  

 

Критерии оценивания  
 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 
темы, основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 
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Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

 

Творческое задание 

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 с целью последующего развития у обучающихся отдельных 
компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы.  

Примеры творческого задания 

 

1. Художественный эскиз принтера. 
2. Товарный знак как объект дизайн - проектирования и основа корпоративной 

идентификации. 
3. Графический дизайн в России кон. XIX – нач. XX вв. (жанры, особенности 

формообразования, Художественные истоки). 

Критерии оценивания 

 

Критерий Балл 

Изготовленное изделие соответствует эскизу  0,5 

Изделие выполнено качественно 2 

Изделие эстетичное и эргономичное. 2 

Правильная подборка материалов и методов изготовления 0,5 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Абассов, И.Б. Компьютерное моделирование в промышленном дизайне [Текст] / И.Б. 
Абассов. – М.: ДМК-Пресс, 2013. – 92 с.  

2. Ермолин, Л. Промышленный дизайн: сущность, содержание и тенденции развития 
[Текст] / Л. 

3. Ермолина. – М.: LAP, 2011. – 124 с. 
4. Леборт, К. Графический дизайн [Текст] / К. Леборт. – СПб.: Питер, 2017. – 96 с. 
5. Элам, К. Геометрия дизайна : пропорции и композиция [Текст] / К. Элам, пер. с англ. - 

СПб.: 
6. Питер, 2014. – 112 с. 

б) дополнительная литература 

Калиничева, М. Техническая эстетика и дизайн [Текст] / М. Калиничева, М. Решетова. - 
М.: 

Культура, 2012. – 358 с. 
2. Одегов, Ю. Г. Эргономика : учебник и практикум для академического бакалавриата 
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[Текст] / / 
Ю. Г. Одегов, М. Н. Кулапов, В. Н. Сидорова. — М. : Юрайт, 2017. — 157 с. 
3. Папанек В. Дизайн для реального мира [Текст] / В. Папанек . - М.: изд. Дмитрий 

Аронов, 
2015. – 416 с. 
4. Панкина, М. В. Экологический дизайн : учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры 

[Текст] / М. В. Панкина, С. В. Захарова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 

197 с. 
5. Уильямс, Р. Дизайн. Книга для недизайнеров [Текст] / Р. Уильямс, пер. с англ. – 

СПб.: Питер, 
2016. – 240 с. 
6. Филл, Ш. История дизайна [Текст] / Ш. Филл, П. Филл. – М.: КоЛибри, Азбука-

Аттикус, 
2014. – 512 с. в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

− ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

− ЭПС «Консультант Плюс» 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 
статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 
освоению дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 
- практикоориентированность, изучение каждой темы дисциплины готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 
теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 
может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в 
рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 
материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 
обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 
итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 
образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 
дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 
каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 
трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 
выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 
освоения модуля «Воспитательная работа», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы 
компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных 
задач, необходимы для успешной работы в период педагогической практики в 
образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение лекционных и практических занятий. 
Тематический план включает 6 тем, изучение которых направлено на формирование 
профессионально значимых компетенций. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Триместры  
13    

Контактная работа с преподавателем 
(всего)  

10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Творческое задание 52 52    

Доклад 10 10    

      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

    

Общая трудоемкость (часов) 72 72    

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 2 2    
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13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 
занятия  

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Введение.  
 

2   15 17 

2 Тема 1. «БАУХАУЗ»- Первая школа 
художественного 

конструирования 

   8 8 

3 Тема 2. Основные направления дизайна 

 

   6 6 

4 Тема 3. Американский промышленный 
Дизайн. 
. 

 2  6 8 

5 Тема 4. Конструирование в 
промышленном дизайне. 
 

2   6 8 

6 Тема 5. Инженерная психология и 
научные основы эргономики 

в машиностроении. 

 2  6 8 

7 Тема 6. Развитие дизайна в послевоенной 
истории.  
 

 2  15 17 

 4 6  62 72 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

8.  Введение.  
 

Подготовить доклад на тему « Исторический 
экскурс по промышленному дизайну» 

9.  Тема 1. «БАУХАУЗ»- Первая 
школа художественного 

конструирования 

Выполнение творческого задания 

10.  Тема 2. Основные направления 
дизайна 

 

Выполнение творческого задания 

11.  Тема 3. Американский 
промышленный Дизайн. 
. 

Выполнение творческого задания 

12.  Тема 4. Конструирование в 
промышленном дизайне. 
 

Выполнение творческого задания 
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13.  Тема 5. Инженерная психология 
и научные основы эргономики 

в машиностроении. 

Выполнение творческого задания 

14.  Тема 6. Развитие дизайна в 
послевоенной истории.  
 

Выполнение творческого задания, Подготовить 
доклад на тему « Исторический экскурс по 
промышленному дизайну в России» 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью является обеспечение конструкторско-технологической подготовки в 
области творческо-конструкторской деятельности. 
Задачи:  
- понимание об основах творческого конструирования и моделирования в 
образовательной деятельности. 
-понимание  основных технологий технического и художественного 
конструирования.  
- овладение навыками творческой проектной деятельности. 
-овладеть навыками творческого подхода к решению конструкторских задач в 
различных сферах практической деятельности. 
-развитие умений обучения детей выполнению  творческо-конструкторских 
проектов. 
-развитие умений обучения учащихся конструированию продуктов творческой 
деятельности. 
-развитие умений разработки методических средств творческой педагогической 
деятельности: образовательных программы, методических и наглядных пособий. 

- овладение навыками творческого и пространственного мышления 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

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

УК-6.1. Определяет уровень своей 
готовности к решению 
профессиональной задачи.  
УК-6.2. Осуществляет самоанализ и 
рефлексию результатов своих 
действий.  
УК-6.3. Демонстрирует личную 
организованность 

мастер-класс, 
творческое 
задание, доклад 

ПК-6 

Способен проектировать 
и реализовывать процесс 
обучения школьников по 
технологии 

ПК-6.4 Разрабатывает формы 
организации учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся в рамках 
технологической подготовки 

ПК-6.5 Подбирает способы развития 
у обучающихся на уроках технологии 
познавательной активности, 
творческих способностей 

мастер-класс, 
творческое 
задание. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры  
2 8   

Контактная работа с преподавателем 90 36 54   



 3  

(всего)  
В том числе:      

Лекции  14 14 22   

Практические занятия (ПЗ) 22 22 32   

Самостоятельная работа (всего) 54 36 18   

В том числе:      

Творческое задание 12 12    

Доклад 8 8    

Мастер-класс 16 16    

Вид промежуточной аттестации   Зачет с оценкой Зачет с 
оценко

й 

  

Общая трудоемкость (часов) 144 72 72   

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 4 2 2   

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

 

1. Виды творчества и методы 
развития 

Понятие творчества. История развития 

понятия творчества Критерии творческой 
деятельности. Виды творческой деятельности. 
Роль творчества в жизни человека и общества. 
Возможности развития творческих способностей 
человека. 

2. Принципы и методы 
моделирования и 
конструирования. 

Конструирование под диктовку учителя, 
конструирование по аналогии, конструирование по 
образцу,  конструирование по устным, письменным 
или графическим описаниям изделия, 
конструирование по собственному замыслу, 
конструирование на свободную тему, конструирование 
в коллективе. Моделирование полное , неполное, 
приближенное.  

3. Проектная деятельность в 
творческо-конструкторской 
деятельности 

Виды проектов, требования предъявляемы к проектам, 
содержание.     

4. Организация творческо-

конструкторской деятельности 
детей разного возраста 

Формы внеурочной работы с детьми. Творческая 
деятельность в системе дополнительного образования  
Планирование различных 

видов творческой деятельности учащихся  
5. Конструкторы Виды конструкторов, применение конструкторов в 

образовательном пространстве и на уроках 
технологии.  

6. Роспись, миниатюра.  История развития росписи и миниатюры. Виды 
росписи. Декоративно расписные игрушки. 

2. Роспись по ткани. Виды росписи по ткани. Батик. Акрил. Трафаретная 
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печать. 
3. Ковроткачество, вязание Виды ткачества. Нитяная графика(изонить). Гобелен. 

Виды вязания. Узелковое плетение. 
4 Пэйчворг Виды лоскутного шитья. Стежка.   

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 
занятия  

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Виды творчества и методы развития 10 6  8 24 

1.1 Понятие творчества. История развития 

понятия творчества  
 

4   4 8 

1.2 Критерии творческой деятельности. Виды 
творческой деятельности. 

4 2   6 

1.3. Роль творчества в жизни человека и 
общества. 
Возможности развития творческих 
способностей человека. 

2 4  4 10 

2 Принципы и методы моделирования и 
конструирования. 

4 8   18 

2.1 Конструирование под диктовку учителя, 
конструирование по аналогии, 
конструирование по образцу,  
конструирование по устным, письменным 
или графическим описаниям изделия, 
конструирование по собственному 
замыслу, конструирование на свободную 
тему, конструирование в коллективе 

2 4  4 10 

2.2 Моделирование полное , неполное, 
приближенное. 

2 4  2 8 

3 Организация творческо-

конструкторской деятельности детей 
разного возраста 

6 6   16 

3.1 Формы внеурочной работы с детьми.  
 

2 2   4 

3.2 Творческая деятельность в системе 
дополнительного образования 

2 2   4 

3.3 Планирование различных 

видов творческой деятельности 
обучающихся 

2 2  4 8 

4 Конструкторы 4 10   14 
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4.1 Виды конструкторов  2 4   6 

4.2 Применение конструкторов в 
образовательном пространстве и на уроках 
технологии 

2 6   8 

1 Раздел: Роспись, миниатюра 2 4  6 12 

1.1 История развития росписи и миниатюры. 2   2 4 

1.2 Виды росписи  2  2 4 

1.3 Декоративно расписные игрушки.  2  2 4 

2 Роспись по ткани 4 8  10 22 

2.1 Виды росписи по ткани.  2 2  4 8 

2.2 Батик.  2  2 4 

2.3 Акрил.  2  2 4 

2.4 Трафаретная печать. 2 2  2 6 

3 Ковроткачество, вязание 6 6  14 26 

3.1 Виды ткачества. 2   4 6 

3.2 Нитяная графика(изонить).  2  2 4 

3.3. Гобелен.  2  2 4 

3.4 Виды вязания. 2 2  2 6 

3.5 Узелковое плетение 2   4 6 

4 Пэйчворг 2 4  6 12 

4.1 Виды лоскутного шитья.  2 2  2 6 

4.2 Стежка  2  4 6 

 36 54  54 144 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов 

1.  Понятие творчества. История 
развития 

понятия творчества 

Подготовить доклад на тему « Исторический 
экскурс творческих объектов» 

2.  Роль творчества в жизни 
человека и общества. 
Возможности развития 
творческих способностей 
человека. 

Разработка мастер-класса 

3.  Конструирование под диктовку 
учителя, конструирование по 
аналогии, конструирование по 
образцу,  конструирование по 
устным, письменным или 

Выполнение творческого задания 
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графическим описаниям изделия, 
конструирование по 
собственному замыслу, 
конструирование на свободную 
тему, конструирование в 
коллективе 

4.  Моделирование полное, 
неполное, приближенное. 

Выполнение творческого задания 

5.  Планирование различных 

видов творческой деятельности 
обучающихся 

Выполнение творческого задания 

6.  История развития росписи и 
миниатюры. 

Подготовить доклад на тему «Виды миниатюрной 
росписи» 

7.  Виды росписи Разработка мастер-класса. 

8.  Декоративно расписные 
игрушки. 

Выполнение творческого задания 

9.  Виды росписи по ткани.  Разработка мастер-класса  
10.  Батик. Подготовить доклад по теме «Техники росписи 

батиком». 
11.  Акрил. Подготовить доклад по теме «Техники росписи 

акрилом». 
12.  Трафаретная печать. Выполнение творческого задания 

13.  Виды ткачества. Выполнение творческого задания 

14.  Нитяная графика(изонить). Выполнение творческого задания 

15.  Гобелен. Подготовить доклад по теме «История развития 
гобелена в России». 

16.  Виды вязания. Выполнение творческого задания 

17.  Узелковое плетение Выполнение творческого задания 

18.  Виды лоскутного шитья.  Выполнение творческого задания 

19.  Стежка Разработка мастер-класса 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
Понятие творчества. История развития 

понятия творчества 

доклад  УК-6 

Роль творчества в жизни человека и 
общества. 
Возможности развития творческих 
способностей человека. 

мастер-класс УК-6, ПК-6 
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Конструирование под диктовку учителя, 
конструирование по аналогии, 
конструирование по образцу,  
конструирование по устным, 
письменным или графическим 
описаниям изделия, конструирование по 
собственному замыслу, конструирование 
на свободную тему, конструирование в 
коллективе 

творческое задание УК-6, ПК-6 

Моделирование полное, неполное, 
приближенное. 

творческое задание УК-6, ПК-6 

Планирование различных 

видов творческой деятельности 
обучающихся 

творческое задание УК-6, ПК-6 

История развития росписи и миниатюры. доклад УК-6 

Виды росписи мастер-класса. УК-6, ПК-6 

Декоративно расписные игрушки. творческое задание УК-6, ПК-6 

Виды росписи по ткани.  мастер-класса  УК-6, ПК-6 

Батик. доклад УК-6 

Акрил. доклад. УК-6 

Трафаретная печать. творческое задание УК-6, ПК-6 

Виды ткачества. творческое задание УК-6, ПК-6 

Нитяная графика(изонить). творческое задание УК-6, ПК-6 

Гобелен. доклад УК-6 

Виды вязания. творческое задание УК-6, ПК-6 

Узелковое плетение творческое задание УК-6, ПК-6 

Виды лоскутного шитья.  творческое задание УК-6, ПК-6 

Стежка мастер-класса УК-6, ПК-6 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 
практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 
результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 
участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 
сложности заданий). 

На каждом практическом занятии проводится текущий контроль (тест) – максимальный 
балл – 5. Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 
от сложности заданий). 
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Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 
практических   занятий  

0,5 7 

Итого 0,5 7 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Понятие творчества. История развития 

понятия творчества  
 

0,5 8 

Критерии творческой деятельности. 
Виды творческой деятельности. 

0,5 8 

Роль творчества в жизни человека и 
общества. 
Возможности развития творческих 
способностей человека. 

0,5 8 

Конструирование под диктовку 
учителя, конструирование по 
аналогии, конструирование по 

образцу,  конструирование по устным, 
письменным или графическим 
описаниям изделия, конструирование 
по собственному замыслу, 
конструирование на свободную тему, 
конструирование в коллективе 

0,5 8 

Моделирование полное , неполное, 
приближенное. 

0,5 8 

Формы внеурочной работы с детьми.  
 

0,5 8 

Творческая деятельность в системе 
дополнительного образования 

0,5 8 

Планирование различных 

видов творческой деятельности 
обучающихся 

0,5 8 

Виды конструкторов  0,5 8 

Применение конструкторов в 
образовательном пространстве и на 
уроках технологии 

0,5 8 

История развития росписи и 
миниатюры. 

0,5 8 

Виды росписи 0,5 8 

Декоративно расписные игрушки. 0,5 8 

Виды росписи по ткани.  0,5 8 

Батик. 0,5 8 

Акрил. 0,5 8 

Трафаретная печать. 0,5 8 

Виды ткачества. 0,5 8 

Нитяная графика(изонить). 0,5 8 
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Гобелен. 0,5 8 

Виды вязания. 0,5 8 

Узелковое плетение 0,5 8 

Виды лоскутного шитья.  0,5 8 

Стежка 0,5 8 

Итого 12,5 192 

Всего в семестре  5       80  

Всего в семестре  7,5 112 

Промежуточная аттестация   

ИТОГО 204,5 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 43 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий  
1. Изготовить изделие в технике амигруми. 
2. Составить композицию мезенской росписи используя шаблоны. 
3. Доклад по теме «Современные техники росписи по  ткани». 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 
Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

7.1.1 Доклад 

Доклад- один из видов самостоятельной работы, используемый в обучении лиц, имеющих 
достаточно высокий уровень академической подготовки. Будучи аналитическим жанром, 
доклад требует углубленного понимания предложенной темы, умения пользоваться 
разнообразными источниками, а также умения анализировать эмпирический материал; работа 
над докладом формирует умения и навыки исследовательской деятельности. 

Примерные темы докладов: 

1. Северные русские росписи. 

2. Современные дизайнеры в ткачестве. 

3. Батик-солевая техника. 

4. История развития гобелена в Англии.  

 

Оценка производится по результатам устного ответа 
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Критерии оценивания  
 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 
темы, основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

 

7.1.2 Мастер-класс 

Мастер-класс – совокупность действий, объединенных одной общественно значимой задачей, 
реализация которой способствует всестороннему развитию личности обучающегося и 
позволяет развивать у них индивидуальные, творческие, организаторские, исполнительские 
способности в условиях аудиторной и самостоятельной работы в коллективных формах 
деятельности. 
Виды мастер-классов: 
1. Воспитательные (специально проводимые в учебных целях):конференции, собрания, 
митинги, информации, беседы, диспуты, дебаты, игры, викторины. 
2. Культурно-развлекательные (увлекательные, социально значимые): развлечения, праздники, 
выставки, музеи, экскурсии, концерты, конкурсы, музыкально-поэтические вечера, заседания 
клубов по интересам. 
3. Массовые: фестивали, походы, спортивные состязания, тематические вечера, посещение 
библиотек, зрелища. 

 

Примеры мастер-классов 

 

1. Разработать мастер-класс в технике росписи батик для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. Разработать мастер-класс для занятия по предмету «Технология» для учащихся 6 
классов.  

3. Разработать мастер-класс для массового мероприятия.  

 

Оценка производится по результатам устного ответа 

 

Критерии оценивания 
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Критерий Балл 

Содержание разработки соответствует теме и цели. 0.5 

Содержит конкретные материалы, которые может использовать 
специалист в своей работе. 

1 

Адресность и возрастносообразность разработки. 1 

Материал систематизирован, изложен максимально просто и четко. 0,5 

Изготавливаемое изделие (объект) соответствует современному 
требованиям  

2 

Максимальный балл 5 

 

7.1.3. Творческое задание 

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 с целью последующего развития у обучающихся отдельных 
компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы.  

 

Примеры творческого задания 

 

1. Изготовить мини изделие в технике вязания. 
2. Вышить орнамент с использованием основных стежков.  
3. Изготовить изделие в технике синель. 

Оценка производится по результатам устного ответа 

Критерии оценивания 

 

Критерий Балл 

Изготовленное изделие соответствует эскизу  0,5 

Изделие выполнено качественно 2 

Изделие эстетичное и эргономичное. 2 

Правильная подборка материалов и методов изготовления 0,5 

Максимальный балл 5 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает  активную работу на 

лекциях и семинарах (выполнение различных видов самостоятельной работы). 
2. Допуск к зачету с оценкой предполагает: 
- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 90 баллов. 
- положительную оценку  за компетентностный тест по основным разделам курса. 
 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 
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Уровень 
проявления 

компетенций 

Качественная 

характеристика 

Количеств
енный 

показатель 
(баллы 
БРС) 

Оценка 

Квалитати
вная 

Квантитативная 

высокий В полной мере определяет 
уровень своей готовности к 
решению профессиональной 
задачи, осуществляет самоанализ 
и рефлексию результатов своих 
действий, демонстрирует 
личную организованность , 
планирует свои действия по 
развитию у обучающихся 
познавательной активности, 
самостоятельности, 
инициативности, творческих 
способностей, формированию 
гражданской позиции, культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни, способности к труду и 
жизни в условиях современного 
мира, образцов и ценностей 
социального поведения, навыков 
поведения в мире виртуальной 
реальности и социальных сетях. 
Разрабатывает формы 
организации учебной и 
внеучебной деятельности 
обучающихся в рамках 
технологической подготовки, 
подбирает способы развития у 
обучающихся на уроках 
технологии познавательной 
активности, творческих 
способностей 

100-92% 

204,5-188 

баллов 

зачтено отлично 

повышенны
й 

Умеет определять уровень своей 
готовности к решению 
профессиональной задачи, 
осуществлять самоанализ и 
рефлексию результатов своих 
действий, планировать свои 
действия по развитию у 
обучающихся познавательной 
активности, самостоятельности, 
инициативности, творческих 
способностей, формированию 
гражданской позиции, культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни, способности к труду и 
жизни в условиях современного 
мира, образцов и ценностей 
социального поведения, навыков 
поведения в мире виртуальной 
реальности и социальных сетях. 

91-71% 

186-145 

баллов 

зачтено хорошо 
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 Разрабатывает полностью или с 
шибками формы организации 
учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся в 
рамках технологической 
подготовки 

базовый Частично определяет уровень 
своей готовности к решению 
профессиональной задачи, 
планирует свои действия по 
развитию у обучающихся 
познавательной активности, 
самостоятельности, 
инициативности, творческих 
способностей, формированию 
гражданской позиции, культуры 
здорового и безопасного образа 
жизни, способности к труду и 
жизни в условиях современного 
мира, образцов и ценностей 
социального поведения, навыков 
поведения в мире виртуальной 
реальности и социальных сетях. 
Допускает ошибки при 
разработке формы организации 
учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся в 
рамках технологической 
подготовки 

70-55% 

143 - 112 

баллов 

зачтено удовлетворител
ьно 

низкий Не проявляет должного уровня 
компетенций 

54 и ниже 
% 

110 баллов 
и ниже 

не зачтено неудовлетворите
льно 

  

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК- П 

Мастер-класс 

УК-6.1. Определяет уровень 
своей готовности к решению 
профессиональной задачи.  
УК-6.2. Осуществляет 
самоанализ и рефлексию 
результатов своих действий.  
УК-6.3. Демонстрирует личную 
организованность  
 

 ПК -6.4 Разрабатывает 
формы организации 
учебной и внеучебной 
деятельности 
обучающихся в рамках 
технологической 
подготовки 

ПК -6.5 Подбирает 
способы развития у 
обучающихся на уроках 
технологии 
познавательной 

активности, творческих 
способностей 

Творческое задание  
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УК-6.1. Определяет уровень 
своей готовности к решению 
профессиональной задачи.  
УК-6.2. Осуществляет 
самоанализ и рефлексию 
результатов своих действий.  
УК-6.3. Демонстрирует личную 
организованность  
 

 

 

ПК -6.5 Подбирает 
способы развития у 
обучающихся на уроках 
технологии 
познавательной 
активности, творческих 
способностей 

Доклад 

УК-6.1. Определяет уровень 
своей готовности к решению 
профессиональной задачи.  
УК-6.2. Осуществляет 
самоанализ и рефлексию 
результатов своих действий.  
УК-6.3. Демонстрирует личную 
организованность  
 

  

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Описание оценочного средства 

«Устный ответ» 

Устный ответ – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  
Оценочное средство «Устный ответ» носит комплексный характер и может быть 
использовано для определения уровня проявления всех компонентов компетенции: знаний, 
умений, владений (опыта выполнения определенных действий). 
Для того чтобы уровень проявления компетенции можно было выявить у студента в процессе 
проведения беседы, целесообразно перед началом беседы выполнить анализ целей, задач и 
ожидаемых результатов. Во время представления беседы оцениваются знания и кругозор 
студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 
коммуникативные навыки, способность студента правильно сформулировать задачу, находить 
современный материал и использовать разные источники информации, умение выражать свою 
точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии. 
 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  
Балл 

УК-6.1. Определяет уровень своей готовности к решению 
профессиональной задачи. 

1 

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов своих 
действий. 

1 

УК-6.3. Демонстрирует личную организованность. 1 

ПК-6.4 Разрабатывает формы организации учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся в рамках технологической подготовки 

1 

ПК-6.5 Подбирает способы развития у обучающихся на уроках 
технологии познавательной активности, творческих способностей. 

1 

Максимальный балл 5 
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8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Заенчик В.М., Карачев А.А., Основы творческо-конструкторской деятельности: Методы и 
организация, М, Академия, 2004, 0cВведение в художественное конструирование: учебно-

методическое пособие. Сост. З.А. Литова. Курск. 2008. с.84 

2. Заёнчик В.М. и др., Основы творческо-конструкторской деятельности:предметная среда и 
дизайн, М, Академия, 2006, 320c 

б) дополнительная литература 

1.Гусейнов Г.М. и др., Композиция костюма, М, Академия, 2004, 432c 

2.Мешкова Е.В., Конструирование одежды, М, Оникс, 2010, 0c 

3.Симоненко В.Д., Основы технологической культуры, Брянск, БГПУ, 1998, 268c 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 
используемых при изучении дисциплины: 

− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

− ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

− ЭПС «Консультант Плюс» 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 
статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению дисциплины 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы дисциплины готовит студента к 
решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 
теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 
может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в 
рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 
материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 
обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 
итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 
образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 
дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 
каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 
получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 
выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 
освоения модуля «Воспитательная работа», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы 
компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных 
задач, необходимы для успешной работы в период педагогической практики в 
образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение лекционных и практических занятий. 
Тематический план включает 10 тем, изучение которых направлено на формирование 
профессионально значимых компетенций. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
 
13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Триместры  
8 13   

Контактная работа с преподавателем 
(всего)  

28 16 12   

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 20 8 12   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 116 56 60   

В том числе:      

Творческое задание 30 30    

Доклад 6 6    

Мастер-класс 20 20    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

Зачет с оценкой Зачёт с 
оценко

й 

  

Общая трудоемкость (часов) 144 72 72   
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Общая трудоемкость (зачетных единиц) 4 2 2   

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 
занятия  

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

       

1 Виды творчества и методы развития 2 2  22 26 

1.1 Понятие творчества. История развития 

понятия творчества  
 

   14 14 

1.2 Критерии творческой деятельности. Виды 
творческой деятельности. 

   4 4 

1.3. Роль творчества в жизни человека и 
общества. 
Возможности развития творческих 
способностей человека. 

2 2  4 8 

2 Принципы и методы моделирования и 
конструирования. 

 4  10 16 

2.1 Конструирование под диктовку учителя, 
конструирование по аналогии, 
конструирование по образцу,  
конструирование по устным, письменным 
или графическим описаниям изделия, 
конструирование по собственному 
замыслу, конструирование на свободную 
тему, конструирование в коллективе 

 4  6 10 

2.2 Моделирование полное , неполное, 
приближенное. 

   6 6 

3 Организация творческо-

конструкторской деятельности детей 
разного возраста 

 2  12 16 

3.1 Формы внеурочной работы с детьми.  
 

   4 4 

3.2 Творческая деятельность в системе 
дополнительного образования 

   6 6 

3.3 Планирование различных 

видов творческой деятельности 
обучающихся 

 2  4 6 

4 Конструкторы  4  12 14 

4.1 Виды конструкторов   2  10 12 

4.2 Применение конструкторов в    2 2 
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образовательном пространстве и на уроках 
технологии 

5 Раздел: Роспись, миниатюра 2 2  12 16 

5.1 История развития росписи и миниатюры. 2   4 6 

5.2 Виды росписи  2  4 6 

5.3 Декоративно расписные игрушки.    4 4 

6 Роспись по ткани 2 2  16 20 

6.1 Виды росписи по ткани.   2  4 6 

6.2 Батик.    4 4 

6.3 Акрил.    4 4 

6.4 Трафаретная печать. 2   4 6 

7 Ковроткачество, вязание 1 2  20 23 

7.1 Виды ткачества.    4 4 

7.2 Нитяная графика(изонить).  2  4 6 

7.3. Гобелен.    4 4 

7.4 Виды вязания. 2   4 6 

7.5 Узелковое плетение    4 4 

8 Пэйчворг 1 2  8 11 

8.1 Виды лоскутного шитья.  2   4 6 

8.2 Стежка  2  4 6 

 8 20  116 144 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 
работы студентов 

1. Понятие творчества. История развития 

понятия творчества  
 

Доклад  

2. Критерии творческой деятельности. Виды творческой 
деятельности. 

доклад 

3. Роль творчества в жизни человека и общества. 
Возможности развития творческих способностей 
человека. 

Творческое задание 

4. Конструирование под диктовку учителя, 
конструирование по аналогии, конструирование по 
образцу,  конструирование по устным, письменным или 
графическим описаниям изделия, конструирование по 
собственному замыслу, конструирование на свободную 
тему, конструирование в коллективе 

Выполнение творческого задания в 
разных методах конструирования 

5. Моделирование полное , неполное, приближенное. Выполнение творческого задания 
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6. Формы внеурочной работы с детьми.  
 

Доклад  

7. Творческая деятельность в системе дополнительного 
образования 

Разработка мастер-класса 

8. Планирование различных 

видов творческой деятельности обучающихся 

Разработка мастер-класса 

9. Виды конструкторов  Доклад  

10. Применение конструкторов в образовательном 
пространстве и на уроках технологии 

Творческое задание 

11. История развития росписи и миниатюры. Подготовить доклад на тему «Виды 
миниатюрной росписи», творческое 
задание (подготовить материалы по 
истории развития росписи по трем 
странам) 

12. Виды росписи Разработка мастер-класса. 
Творческое задание (Выполнить 
изделие в питерской росписи) 

13. Декоративно расписные игрушки. Выполнение творческого задания. 
Доклад на тему «Хохломские 
игрушки» 

14. Виды росписи по ткани.  Разработка мастер-класса  
15. Батик. Подготовить доклад по теме 

«Техники росписи батиком». 
16. Акрил. Подготовить доклад по теме 

«Техники росписи акрилом». 
17. Трафаретная печать. Выполнение творческого задания. 

Подготовить доклад на тему 
«Инструменты для трафаретной 
печати» 

18. Виды ткачества. Выполнение творческого задания 

19. Нитяная графика(изонить). Выполнение творческого задания 

20. Гобелен. Подготовить доклад по теме 
«История развития гобелена в 
России». 

21. Виды вязания. Выполнение творческого задания 

22. Узелковое плетение Выполнение творческого задания 

23. Виды лоскутного шитья.  Выполнение творческого задания 

24. Стежка Разработка мастер-класса. 
Подготовить доклад на тему 
«Стежка на синтетических 
материалах» 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью является обеспечение конструкторско-технологической подготовки в области 
декоративно прикладного творчества. 
Задачи:  
- понимание об основах творческого конструирования и моделирования в образовательной 
деятельности. 
-понимание основных видов декоративно прикладного творчества.  
- овладение навыками творческой проектной деятельности. 
-овладеть навыками творческого подхода к решению конструкторских задач в различных 
сферах практической деятельности. 
-развитие умений обучения детей выполнению объектов декоративно прикладного творчества. 
-развитие умений обучения учащихся конструированию продуктов творческой деятельности. 
-развитие умений разработки методических средств творческой педагогической деятельности: 
образовательных программы, методических и наглядных пособий. 

- овладение навыками творческого и пространственного мышления 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП):  

Дисциплина включена в обязательную часть ОПОП. 
 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
 

КОМПЕТЕНЦИИ Индикаторы Оценочные 

средства Шифр  Формулировка 

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

УК-6.1. Определяет уровень своей 
готовности к решению 
профессиональной задачи.  
УК-6.2. Осуществляет самоанализ и 
рефлексию результатов своих 
действий.  
УК-6.3. Демонстрирует личную 
организованность 

мастер-класс, 
творческое 
задание, доклад 

ПК-6 

Способен проектировать 
и реализовывать процесс 
обучения школьников по 
технологии 

ПК-6.4 Разрабатывает формы 
организации учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся в 
рамках технологической 
подготовки 

ПК-6.5 Подбирает способы 
развития у обучающихся на уроках 
технологии познавательной 
активности, творческих 
способностей 

мастер-класс, 
творческое 
задание. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  
2 8   

Контактная работа с преподавателем 
(всего)  

90 36 54   

В том числе:      

Лекции  14 14 22   

Практические занятия (ПЗ) 22 22 32   
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Самостоятельная работа (всего) 54 36 18   

В том числе:      

Творческое задание 12 12    

Доклад 8 8    

Мастер-класс 16 16    

Вид промежуточной аттестации   Зачет с оценкой Зачет с 
оценко

й 

  

Общая трудоемкость (часов) 144 72 72   

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 4 2 2   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Наименование тем 

 

1. Роспись, миниатюра.  История развития росписи и миниатюры. Виды 
росписи. Декоративно расписные игрушки. 
Виды росписи по ткани. Батик. Акрил. Трафаретная 
печать. 
Виды ткачества. Нитяная графика(изонить). Гобелен. 
Виды вязания. Узелковое плетение. 
Виды лоскутного шитья. Стежка.   
 

2. Роспись по ткани. 

3. Ковроткачество, вязание 

4 Пэйчворг 

 

 

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

заняти
я  

Лабор. 
заняти

я 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел: Роспись, миниатюра 2 4  6 12 

1.1 История развития росписи и миниатюры. 2   2 4 

1.2 Виды росписи  2  2 4 

1.3 Декоративно расписные игрушки.  2  2 4 

2 Роспись по ткани 4 8  10 22 

2.1 Виды росписи по ткани.  2 2  4 8 

2.2 Батик.  2  2 4 

2.3 Акрил.  2  2 4 

2.4 Трафаретная печать. 2 2  2 6 

3 Ковроткачество, вязание 6 6  14 26 

3.1 Виды ткачества. 2   4 6 

3.2 Нитяная графика(изонить).  2  2 4 
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3.3. Гобелен.  2  2 4 

3.4 Виды вязания. 2 2  2 6 

3.5 Узелковое плетение 2   4 6 

4 Пэйчворг 2 4  6 12 

4.1 Виды лоскутного шитья.  2 2  2 6 

4.2 Стежка  2  4 6 

5 Проектная работа 22 32  18 72 

итого 36 54  54 144 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

1.  История развития росписи и 
миниатюры. 

Подготовить доклад на тему «Виды миниатюрной 
росписи» 

2.  Виды росписи Разработка мастер-класса. 

3.  Декоративно расписные 
игрушки. 

Выполнение творческого задания 

4.  Виды росписи по ткани.  Разработка мастер-класса  
5.  Батик. Подготовить доклад по теме «Техники росписи 

батиком». 
6.  Акрил. Подготовить доклад по теме «Техники росписи 

акрилом». 
7.  Трафаретная печать. Выполнение творческого задания 

8.  Виды ткачества. Выполнение творческого задания 

9.  Нитяная графика(изонить). Выполнение творческого задания 

10.  Гобелен. Подготовить доклад по теме «История развития 
гобелена в России». 

11.  Виды вязания. Выполнение творческого задания 

12.  Узелковое плетение Выполнение творческого задания 

13.  Виды лоскутного шитья.  Выполнение творческого задания 

14.  Стежка Разработка мастер-класса 

15.  Проектная работа Разработка и написание проекта 

 

6.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено 

 

6.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено 

 

7. Фонды оценочных средств 

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся по 
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дисциплине 

 

Наименование темы дисциплины Средства текущего 
контроля 

Перечень компетенций 

(указать шифр) 
История развития росписи и 
миниатюры. 

доклад УК-6 

Виды росписи мастер-класса. УК-6, ПК-6 

Декоративно расписные игрушки. творческое задание УК-6, ПК-6 

Виды росписи по ткани.  мастер-класса  УК-6, ПК-6 

Батик. доклад УК-6 

Акрил. доклад. УК-6 

Трафаретная печать. творческое задание УК-6, ПК-6 

Виды ткачества. творческое задание УК-6, ПК-6 

Нитяная графика(изонить). творческое задание УК-6, ПК-6 

Гобелен. доклад УК-6 

Виды вязания. творческое задание УК-6, ПК-6 

Узелковое плетение творческое задание УК-6, ПК-6 

Виды лоскутного шитья.  творческое задание УК-6, ПК-6 

Стежка мастер-класса УК-6, ПК-6 

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания. 
Обучающиеся в процессе изучения дисциплины набирают рейтинговые баллы и в рамках 
аттестационной недели получают отметки в соответствии с набранными баллами. 

 

Критерии оценки видов работ 

Посещение лекционных занятий и отсутствие на занятии – 0 баллов, посещение 
практических занятий – 0,5 баллов. 

Выступление на практических занятиях активное участие в обсуждении, представление 
результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 1 балл, активное 
участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 
сложности заданий). 

На каждом практическом занятии проводится текущий контроль (тест) – максимальный 
балл – 5. Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости 
от сложности заданий). 

 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 
практических   занятий  

0,5 7 

Итого 0,5 7 

Контроль работы на Наименование темы Мин. Кол- Макс. 
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занятиях во баллов Кол-во 
баллов 

История развития росписи и 
миниатюры. 

0,5 8 

Виды росписи 0,5 8 

Декоративно расписные игрушки. 0,5 8 

Виды росписи по ткани.  0,5 8 

Батик. 0,5 8 

Акрил. 0,5 8 

Трафаретная печать. 0,5 8 

Виды ткачества. 0,5 8 

Нитяная графика(изонить). 0,5 8 

Гобелен. 0,5 8 

Виды вязания. 0,5 8 

Узелковое плетение 0,5 8 

Виды лоскутного шитья.  0,5 8 

Стежка 0,5 8 

Итого 7 112 

Всего в семестре 7,5 119 

Промежуточная аттестация   

ИТОГО 119 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 43 баллов 

 

Базовая часть 

Вид контроля Форма контроля Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Контроль посещаемости Посещение лекционных, 
практических   занятий  

0,5 7 

Итого 0,5 7 

Контроль работы на 
занятиях 

Наименование темы Мин. Кол-

во баллов 

Макс. 
Кол-во 
баллов 

Подготовка и написание проектной 
работы 

0 72 

Итого 0 72 

Всего в семестре 0 72 

Промежуточная аттестация   

ИТОГО 72 

Подготовка к практическим занятиям является обязательным условием получения 
итоговой рейтинговой оценки по дисциплине не зависимо от количества накопленных 

баллов 

К промежуточной аттестации не допускаются обучающиеся, набравшие в течение 
семестра менее 43 баллов 

 

Примеры заданий для практических занятий  
1. Изготовить изделие в технике амигруми. 
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2. Составить композицию мезенской росписи используя шаблоны. 
3. Доклад по теме «Современные техники росписи по  ткани». 
 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях (семинарах) 
Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

7.1.1 Доклад 

Доклад- один из видов самостоятельной работы, используемый в обучении лиц, имеющих 
достаточно высокий уровень академической подготовки. Будучи аналитическим жанром, 
доклад требует углубленного понимания предложенной темы, умения пользоваться 
разнообразными источниками, а также умения анализировать эмпирический материал; работа 
над докладом формирует умения и навыки исследовательской деятельности. 

Примерные темы докладов: 

1. Северные русские росписи. 

2. Современные дизайнеры в ткачестве. 

3. Батик-солевая техника. 

4. История развития гобелена в Англии.  

Оценка производится по результатам устного ответа 

 

Критерии оценивания  
 

Критерий Балл 

Соблюдение заданной структуры доклада (обоснование актуальности 
темы, основная часть, заключение). 

0,5 балла 

Разнообразие представленных в докладе точек зрения на проблему 1 балл 

Логика и грамотность изложения материала 0,5 балла 

Наличие презентации для сопровождения 1 балл 

Наличие собственной обоснованной точки зрения на проблему 1 балл 

Максимальный балл 4 

 

 

7.1.2 Мастер-класс 

Мастер-класс – совокупность действий, объединенных одной общественно значимой задачей, 
реализация которой способствует всестороннему развитию личности обучающегося и 
позволяет развивать у них индивидуальные, творческие, организаторские, исполнительские 
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способности в условиях аудиторной и самостоятельной работы в коллективных формах 
деятельности. 
Виды мастер-классов: 
1. Воспитательные (специально проводимые в учебных целях):конференции, собрания, 
митинги, информации, беседы, диспуты, дебаты, игры, викторины. 
2. Культурно-развлекательные (увлекательные, социально значимые): развлечения, праздники, 
выставки, музеи, экскурсии, концерты, конкурсы, музыкально-поэтические вечера, заседания 
клубов по интересам. 
3. Массовые: фестивали, походы, спортивные состязания, тематические вечера, посещение 
библиотек, зрелища. 

 

Примеры мастер-классов 

 

1. Разработать мастер-класс в технике росписи батик для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2. Разработать мастер-класс для занятия по предмету «Технология» для учащихся 6 
классов.  

3. Разработать мастер-класс для массового мероприятия.  

Оценка производится по результатам устного ответа 

 

Критерии оценивания 

 

Критерий Балл 

Содержание разработки соответствует теме и цели. 0.5 

Содержит конкретные материалы, которые может использовать 
специалист в своей работе. 

1 

Адресность и возрастносообразность разработки. 1 

Материал систематизирован, изложен максимально просто и четко. 0,5 

Изготавливаемое изделие (объект) соответствует современному 
требованиям  

2 

Максимальный балл 5 

 

7.1.3. Творческое задание 

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 с целью последующего развития у обучающихся отдельных 
компонентов компетенций на аудиторных занятиях и в рамках самостоятельной работы.  

Примеры творческого задания 

 

1. Изготовить мини изделие в технике вязания. 
2. Вышить орнамент с использованием основных стежков.  
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3. Изготовить изделие в технике синель. 

Оценка производится по результатам устного ответа 

Критерии оценивания 

 

Критерий Балл 

Изготовленное изделие соответствует эскизу  0,5 

Изделие выполнено качественно 2 

Изделие эстетичное и эргономичное. 2 

Правильная подборка материалов и методов изготовления 0,5 

Максимальный балл 5 

 

 

7.2. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине 

 

7.2.1. Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 
1. Рейтинговый балл, соответствующий зачету, предполагает  активную работу на 

лекциях и семинарах (выполнение различных видов самостоятельной работы). 
2. Допуск к зачету с оценкой предполагает: 
- суммарный балл для получения зачета должен быть не менее 90 баллов. 

- положительную оценку  за компетентностный тест по основным разделам курса. 
 

7.2.2 Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Уровень 
проявления 
компетенци

й 

Качественная 

характеристика 

Количест
венный 

показател
ь (баллы 

БРС) 

Оценка 

Квалитат
ивная 

Квантитативна
я 

высокий В полной мере определяет 
уровень своей готовности к 
решению профессиональной 
задачи, осуществляет 
самоанализ и рефлексию 
результатов своих действий, 
демонстрирует личную 
организованность , планирует 
свои действия по развитию у 
обучающихся познавательной 
активности, 
самостоятельности, 
инициативности, творческих 
способностей, формированию 
гражданской позиции, 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни, 
способности к труду и жизни в 
условиях современного мира, 
образцов и ценностей 

100-92% 

119-110 

баллов 

зачтено отлично 
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социального поведения, 
навыков поведения в мире 
виртуальной реальности и 
социальных сетях. 
Разрабатывает формы 
организации учебной и 
внеучебной деятельности 
обучающихся в рамках 
технологической подготовки, 
подбирает способы развития у 
обучающихся на уроках 
технологии познавательной 
активности, творческих 
способностей 

повышенны
й 

Умеет определять уровень 
своей готовности к решению 
профессиональной задачи, 
осуществлять самоанализ и 
рефлексию результатов своих 
действий, планировать свои 
действия по развитию у 
обучающихся познавательной 
активности, 
самостоятельности, 
инициативности, творческих 
способностей, формированию 
гражданской позиции, 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни, 
способности к труду и жизни в 
условиях современного мира, 
образцов и ценностей 
социального поведения, 
навыков поведения в мире 
виртуальной реальности и 
социальных сетях. 
 Разрабатывает полностью или 
с шибками формы организации 
учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся в 
рамках технологической 
подготовки 

91-71% 

109-85 

баллов 

зачтено хорошо 

базовый Частично определяет уровень 
своей готовности к решению 
профессиональной задачи, 
планирует свои действия по 
развитию у обучающихся 
познавательной активности, 
самостоятельности, 
инициативности, творческих 
способностей, формированию 
гражданской позиции, 
культуры здорового и 
безопасного образа жизни, 
способности к труду и жизни в 

70-55% 

84 - 65 

баллов 

зачтено удовлетворител
ьно 
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условиях современного мира, 
образцов и ценностей 
социального поведения, 
навыков поведения в мире 
виртуальной реальности и 
социальных сетях. 
Допускает ошибки при 
разработке формы организации 
учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся в 
рамках технологической 
подготовки 

низкий Не проявляет должного уровня 
компетенций 

54 и ниже 
% 

64 баллов 
и ниже 

не 
зачтено 

неудовлетворит
ельно 

  

7.2.3 Спецификация оценочных средств 

Проверяемые индикаторы проявления компетенций 

УК ОПК- П 

Мастер-класс 

УК-6.1. Определяет уровень 
своей готовности к решению 
профессиональной задачи.  
УК-6.2. Осуществляет 
самоанализ и рефлексию 
результатов своих действий.  
УК-6.3. Демонстрирует 
личную организованность  
 

 ПК -6.4 Разрабатывает 
формы организации 
учебной и внеучебной 
деятельности 
обучающихся в рамках 
технологической 
подготовки 

ПК -6.5 Подбирает 
способы развития у 
обучающихся на 
уроках технологии 
познавательной 
активности, 
творческих 
способностей 

Творческое задание  
УК-6.1. Определяет уровень 
своей готовности к решению 
профессиональной задачи.  
УК-6.2. Осуществляет 
самоанализ и рефлексию 
результатов своих действий.  
УК-6.3. Демонстрирует 
личную организованность  
 

 

 

ПК -6.5 Подбирает 
способы развития у 
обучающихся на 
уроках технологии 
познавательной 
активности, 
творческих 
способностей 

Доклад 

УК-6.1. Определяет уровень 
своей готовности к решению 
профессиональной задачи.  
УК-6.2. Осуществляет 
самоанализ и рефлексию 
результатов своих действий.  
УК-6.3. Демонстрирует 
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личную организованность  
 

 

7.2.4. Описание оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 

Описание оценочного средства 

«Устный ответ» 

Устный ответ – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с 
обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 
объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.  
Оценочное средство «Устный ответ» носит комплексный характер и может быть 
использовано для определения уровня проявления всех компонентов компетенции: знаний, 
умений, владений (опыта выполнения определенных действий). 
Для того чтобы уровень проявления компетенции можно было выявить у студента в процессе 
проведения беседы, целесообразно перед началом беседы выполнить анализ целей, задач и 
ожидаемых результатов. Во время представления беседы оцениваются знания и кругозор 
студента, умение логически построить ответ, владение монологической речью и иные 
коммуникативные навыки, способность студента правильно сформулировать задачу, находить 
современный материал и использовать разные источники информации, умение выражать свою 
точку зрения по данному вопросу, ориентироваться в терминологии. 
 

Критерии оценивания 

 

Критерий 

(формулируется на основе индикаторов проверяемых компетенций)  
Балл 

УК-6.1. Определяет уровень своей готовности к решению 
профессиональной задачи. 

1 

УК-6.2. Осуществляет самоанализ и рефлексию результатов своих 
действий. 

1 

УК-6.3. Демонстрирует личную организованность. 1 

ПК-6.4 Разрабатывает формы организации учебной и внеучебной 
деятельности обучающихся в рамках технологической подготовки 

1 

ПК-6.5 Подбирает способы развития у обучающихся на уроках 
технологии познавательной активности, творческих способностей. 

1 

Максимальный балл 5 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Заенчик В.М., Карачев А.А., Основы творческо-конструкторской деятельности: Методы и 
организация, М, Академия, 2004, 0cВведение в художественное конструирование: учебно-

методическое пособие. Сост. З.А. Литова. Курск. 2008. с.84 

2. Заёнчик В.М. и др., Основы творческо-конструкторской деятельности:предметная среда и 
дизайн, М, Академия, 2006, 320c 

б) дополнительная литература 

1.Гусейнов Г.М. и др., Композиция костюма, М, Академия, 2004, 432c 

2.Мешкова Е.В., Конструирование одежды, М, Оникс, 2010, 0c 

3.Симоненко В.Д., Основы технологической культуры, Брянск, БГПУ, 1998, 268c 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
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используемых при изучении дисциплины: 
− Microsoft Windows 

− Microsoft Office 

− Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

− ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

− ЭПС «Консультант Плюс» 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 
статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 
http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 
учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по освоению 
дисциплины 

Главные особенности изучения дисциплины: 
- практикоориентированность, изучение каждой темы дисциплины готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 
теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 
может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя в 
рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 
материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 
обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 
итогам изучения каждой темы необходимо самостоятельно оценивать результаты своей 
образовательной деятельности, определяя причины возникающих проблем и перспективы 
дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 
каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 
трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 
получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 
выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 
освоения модуля «Воспитательная работа», осваиваемые в рамках отдельных тем элементы 
компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения профессиональных 
задач, необходимы для успешной работы в период педагогической практики в 
образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной 
деятельности. 

Программа дисциплины предполагает проведение лекционных и практических занятий. 
Тематический план включает 10 тем, изучение которых направлено на формирование 
профессионально значимых компетенций. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 
среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 
2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 
3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 
4. Раздаточный материал; 
5. Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 
 

13. Преподавание дисциплины на заочном отделении  
 

13.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
Вид учебной работы Всего 

часов 

Триместры  
8 13   

Контактная работа с преподавателем 
(всего)  

28 16 12   

В том числе:      

Лекции  8 8    

Практические занятия (ПЗ) 20 8 12   

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 116 56 60   

В том числе:      

Творческое задание 30 30    

Доклад 6 6    

Мастер-класс 20 20    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 
экзамен) 

Зачет с оценкой Зачёт с 
оценко

й 

  

Общая трудоемкость (часов) 144 72 72   

Общая трудоемкость (зачетных единиц) 4 2 2   

 

13.2. Содержание дисциплины 

13.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 
входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 
заняти

я  

Лабор. 
заняти

я 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

       

1 Раздел: Роспись, миниатюра 2 2  22 26 

1.1 История развития росписи и миниатюры.    14 14 

1.2 Виды росписи    4 4 

1.3. Декоративно расписные игрушки. 2 2  4 8 

2 Роспись по ткани  4  10 16 

2.1 Виды росписи по ткани. Батик. Акрил.  4  6 10 
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2.2 Трафаретная печать    6 6 

3 Ковроткачество, вязание  2  12 16 

3.1 Виды ткачества. Нитяная 
графика(изонить). 

   4 4 

3.2 Гобелен.    6 6 

3.3 Виды вязания. Узелковое плетение  2  4 6 

4 Пэйчворг  4  12 14 

4.1 Виды лоскутного шитья.  2  10 12 

4.2 Стежка    2 2 

5 Проектная работа 4 8  56 68 

 8 20  116 144 

 

13.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 

 

13.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

16.  История развития росписи и 
миниатюры. 

Подготовить доклад на тему «Виды миниатюрной 
росписи», творческое задание (подготовить 
материалы по истории развития росписи по трем 
странам) 

17.  Виды росписи Разработка мастер-класса. Творческое задание 
(Выполнить изделие в питерской росписи) 

18.  Декоративно расписные 
игрушки. 

Выполнение творческого задания. Доклад на тему 
«Хохломские игрушки» 

19.  Виды росписи по ткани.  Разработка мастер-класса  
20.  Батик. Подготовить доклад по теме «Техники росписи 

батиком». 
21.  Акрил. Подготовить доклад по теме «Техники росписи 

акрилом». 
22.  Трафаретная печать. Выполнение творческого задания. Подготовить 

доклад на тему «Инструменты для трафаретной 
печати» 

23.  Виды ткачества. Выполнение творческого задания 

24.  Нитяная графика(изонить). Выполнение творческого задания 

25.  Гобелен. Подготовить доклад по теме «История развития 
гобелена в России». 

26.  Виды вязания. Выполнение творческого задания 

27.  Узелковое плетение Выполнение творческого задания 

28.  Виды лоскутного шитья.  Выполнение творческого задания 

29.  Стежка Разработка мастер-класса. Подготовить доклад на 
тему «Стежка на синтетических материалах» 

 

 

 


