
1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММЫ 

 

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

 

ИСПЫТАНИЙ В МАГИСТРАТУРУ 

 

Курского государственного университета в 2015 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск 

2014 

 



2 

 

 

Программы вступительных испытаний в магистратуру Курского государ-

ственного университета утверждены решением приёмной комиссии (прото-

кол № _61-1_ от 30.09.2014) 

Зам. председателя приемной комиссии КГУ____________Гребеньков Н.Н. 

 

Программы вступительных испытаний предназначены для подготовки аби-

туриентов, имеющих диплом бакалавра и желающих поступить на 1 курс ма-

гистратуры в 2015 году. 

 

Составители: ОСПК КГУ Гусева И.Н., зам. ОСПК КГУ Мачихина С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Курский государственный университет, 2014 г. 

 



3 

 

Содержание 

 

 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ………………………..  4 

ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ…………  33 

ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ…….  92 

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ…………………….  104 

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ………………………………………….  105 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ………………………………….  120 

ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ……………... 146 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕОЛОГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ…………… 159 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ.. 165 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ…………………………….. 184 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ………… 192 

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА………….... 199 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ………………………………….. 224 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ И  

КУЛЬТУРОЛОГИИ………………………………………………… 

 

229 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА………. 264 

 



4 

 

ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Направление подготовки 44.04.03 Специальное дефектологическое обра-

зование 

Магистерская программа «Логопедия» 

Магистерская программа «Олигофренопедагогика» 

Магистерская программа «Специальная психология» 

Магистерская программа «Психология и педагогика инклюзивной обра-

зовательной среды» 

Программа 

вступительных испытаний  

 

Специальная педагогика 

 

1. Предмет специальной педагогики, связь с другими 

науками 

Специальная  педагогика – это теория и практика специального (осо-

бого) образования лиц с отклонениями в физическом и психическом разви-

тии, для которых образование в обычных педагогических условиях, опреде-

ляемых существующей культурой, при помощи общепедагогических методов 

и средств, затруднительно или невозможно. 

Понятийный аппарат специальной  педагогики: «дети  (лица) с откло-

нениями в развитии», «лица с ограниченными возможностями здоровья», 

«дети (лица) с особыми образовательными потребностями», «лицо с ограни-

ченными возможностями жизнедеятельности»,  недостаток физический, пси-

хический, сложный, тяжёлый, специальные образовательные условия, специ-

альной образование. 

 Основные категории специальной  педагогики – образование, обучение, 

развитие, коррекция, компенсация, реабилитация, адаптация. 

 Объект,  предмет , цели и задачи специальной педагогики. Специаль-

ная педагогика разрабатывает: 

а) концепции о сущности отклонений в психофизиче-

ском развитии личности, пути компенсации и коррекции их послед-

ствий; 

б) принципы построения специально организованных условий об-

щественного воспитания детей с отклонениями в развитии; 

в) объективные закономерности, определяющие особенности раз-

вития и социализации учеников с отклонениями в развитии; 

г) методы педагогических исследований, направленных  на 

изучение детей и оптимальных условий их развития; 

д) формы и методы изучения и внедрения в практику передового 

педагогического опыта. 
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Предметные области специальной педагогики: тифлопедагогика, сур-

допедагогика, олигофренопедагогика, логопедия, отрасль специальной педа-

гогики применительно к лицам с нарушением опорно-двигательного аппарата,  

отрасль специальной педагогики по отношению к лицам с нарушением 

эмоционально-волевой сферы и поведения. 

Связь специальной педагогики с другими науками: общей педагоги-

кой, возрастной педагогикой, частными методиками, историей педаго-

гики и олигофренопедагогики, специальной педагогикой; общей, воз-

растной, социальной и специальной психологией, с общей и возрастной 

физиологией; целым рядом медицинских дисциплин, изучающих раз-

витие детского организма в норме и при патологии (невропатологией, 

психиатрией, детской психоневрологией, клиникой умственной отста-

лости, генетикой и др.); социологией и правом. 

Ведущие специалисты, занимавшиеся проблемами развития спе-

циальной (коррекционной) педагогики (Эмиль Крепелин, Жан Филипп 

и Поль Бонкур; Альфред Бине и Том Симон; И.В и Е. X. Маляревские; 

Е.К Грачёва, Фридрих Пляц, В.П Кащенко, Г.Я. Трошин, Л.С. Выгот-

ский, Л.В. Занков, А.Н. Грабаров, Г.М. Дульнев, Т.А. Власова, М.С. 

Певзнер, В.И. Лубовский и др) 

 

2. Принципы специального образования  

Принципы как система наиболее общих, существенных и устойчивых 

требований, которые определяют характер и особенности организации 

коррекционно-образователъного процесса и управления познавательной дея-

тельностью лиц с особыми образовательными потребностями. 

Характеристика принципов специального образования:  

Принцип педагогического оптимизма как выражение современного 

гуманистического мировоззрения, признающего право каждого челове-

ка независимо от его особенностей и ограниченных возможностей жиз-

недеятельности быть включенным в образовательный процесс. 

Опора принцип педагогического оптимизма на идею Л.С. Выгот-

ского о «зоне ближайшего развития».  

Принцип ранней педагогической помощи. Обеспечение раннего выявле-

ния и ранней диагностики отклонений в развитии ребенка для определения 

его особых образовательных потребностей как одно из ключевых условий 

успешной коррекционно-педагогической помощи. Максимально возмож-

ное сокращение разрыва между моментом выявления первичного нарушения 

в развитии ребенка и началом целенаправленной коррекционно-

педагогической помощи. 

Сензитивные периоды как периоды наиболее благоприятного, легко-

го и быстрого развития определенных психических процессов в разви-

тии ребёнка. 

Роль сензитивных периодов в эффективности коррекционно-

педагогической работы с детьми раннего возраста, имеющих различные 
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нарушения - сенсорные, интеллектуальные, эмоциональные, двигатель-

ные, речевые. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования 

как опора на здоровые силы обучающегося, воспитанника, построение 

образовательного процесса с использованием сохранных анализаторов, 

функций и систем организма в соответствии со спецификой природы 

недостатка развития (т.e. природосообразно). Компенсация утраченной 

функции (анализатора, органа или системы организма) за счет пере-

стройки других сохранных функций. 

Обеспечение коррекционно-компенсирующей направленности об-

разования современной системой специальных технических средств 

обучения и коррекции; компьютерными технологиями; особой органи-

зацией образовательного процесса, которая отражается в содержании, 

методах, организации и организационных формах специального обра-

зования (меньшая наполняемость классов в школе, увеличенные сроки 

обучения, охранительный лечебно-педагогический режим, наличие ин-

дивидуальных занятий, специальных учебных предметов для коррекци -

онной и компенсирующей работы, специальные методы и приемы 

учебной и обучающей деятельности и многое другое). 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования Кор-

рекция и компенсация недостатков развития как средство обеспечения 

человек)' с ограниченными возможностями жизнедеятельности макси-

мально возможной для него самостоятельности и независимости в со-

циальной жизни. 

Обеспечение социально-адаптирующей направленности специ-

ального образования содержанием его стандартов, формами и сред-

ствами коррекционно-образовательного процесса, которые предусмат-

ривают долговременную и сложную систему коррекционно-

педагогической и психологической работы по освоению воспитанником 

необходимых для участия в социальной жизни норм поведения и жиз-

недеятельности, а также выработку соответствующих навыков и при-

вычек в максимально доступной для данного человека мере, начиная от 

элементарных гигиенических, коммуникативных, бытовых навыков и 

заканчивая сложными социальными навыками, нравственно-

этическими, философскими, социокультурными и иными взглядами и 

убеждениями. 

Принцип развития мышления, языка и коммуникации как средств спе-

циального образования Потребность в коррекционно-педагогической по-

мощи по развитию речи и мышления и общения как важнейшая общая 

образовательная потребность всех категорий детей и подростков с 

ограниченными возможностями, как необходимое условие реализации 

специального образования и успешной социокультурной адаптации че-

ловека с ограниченными возможностями. 

Принцип деятельностного подхода в обучении и воспитании 
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Предметно-практическая деятельность, в процессе которой 

успешно развиваются высшие психические функции ребенка: восприя-

тие, речь и общение, мышление, память, эмоции, мотивация как мощ-

ное коррекционно-компенсирующее педагогическое средством в работе 

с детьми с особыми образовательными потребностями. 

Коллективная предметно-практическая деятельность под руковод-

ством педагога (работа «парами», «бригадами» и др.), как создание 

естественных условий (среды) для мотивированного речевого общения, 

постоянного воспроизведения потребности в таком общении. 

Опора предметно-практической деятельности на здоровые силы и 

сохранные возможности ребенка. 

Осуществление принципа деятельностного подхода и на уроках 

по общеобразовательным предметам и в процессе воспитания. 

Принцип дифференцированного и индивидуального подхода 

Направленность индивидуального подхода на создание благопри-

ятных условий обучения, учитывающих как индивидуальные особенно-

сти каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности, тем-

перамента и соответственно характера, скорость протекания мысли-

тельных процессов, уровень сформированности знаний и навыков, ра-

ботоспособность, умение учиться, мотивацию, уровень развития эмо-

ционально-волевой сферы и др.), так и его специфические особенности, 

свойственные детям с данной категорией нарушения развития. 

Осуществление индивидуального подхода к детям с тяжелыми и 

множественными нарушениями через доступные для них содержание 

обучения, особый его темп и организацию, использование специфиче-

ских приемов и способов коррекционно-педагогической работы. 

Обусловленность дифференцированного подхода к детям и под-

росткам с особыми образовательными потребностями в условиях кол-

лективного учебного процесса наличием вариативных типологических 

особенностей в рамках одной категории нарушений.  

Реализация принцип дифференцированного и индивидуального 

подхода в системе специального образования (вариативные возможно-

сти освоения программного материала, разные уровни трудности с уче-

том разных групп, обучающихся внутри класса или группы и др.).  

Принцип необходимости специального педагогического руководства 

Отличительные особенности учебно-познавательной деятельности 

ребенка с любым отклонением в развитии от учебно-познавательной 

деятельности обычного ребенка (особое содержание, своеобразие про-

текания, особая организация и способы ее реализации, ограниченные 

возможности организации самостоятельной учебно-познавательной де-

ятельности). Направленность этой деятельности на коррекционно-

компенсирующее преобразование различных психических функций и 

удовлетворение особых образовательных потребностей ребенка в соот-

ветствии с его недостатком. 
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Необходимость педагогического руководства организацией учеб-

но-познавательной деятельности со стороны специального педагога.  

 

3. Особые образовательные потребности и содержание специ-

ального образования 

Особые образовательные потребности - ограничение возможностей 

участия человека с отклонениями в развитии в традиционном образова-

тельном процессе вызывает у него особые потребности в специализи-

рованной педагогической помощи, позволяющей преодолевать эти 

ограничения, затруднения. В этом контексте недостаток, ограничение 

возможностей выступают как переменная величина трудности педаго-

гического воздействия, а не как неотъемлемая личностная характери-

стика такого человека. 

Особые образовательные потребности для детей с различными вари-

антами дизоптогении: психическое недоразвитие (олигофрения), задер-

жанное развитие (ЗПР), поврежденное развитие (деменция), дефици-

тарное развитие (нарушения слуха, зрения опорно-двигательного аппа-

рата, речи, инвалидизирующие заболевания), искаженное развитие 

(РДА), дисгармоническое развитие (патологическое развитие лично-

сти). 

Направленность образовательных услуг для лиц с ограниченными воз-

можностями развития на освоение социального опыта, социализацию и вклю-

чение их в жизнь общества. 

Предупреждение возникновения вторичных отклонений в разви-

тии человека с ограниченными возможностями, их коррекция и ком-

пенсация средствами образования (максимально полное удовлетворе-

ние возникших в связи с нарушением и, следовательно, с ограничением 

специфических образовательных потребностей). 

Ограничение возможностей как предпосылка интегрального,  си-

стемного изменения личности, нуждающейся в совершенно иных, чем 

обычно, условиях образования для того, чтобы преодолеть ограничение 

и решить ту образовательную задачу, которая стоит перед любым чело-

веком. 

Особенности формирования и развития навыков собственной жизнен-

ной компетентности (социального адаптирования) человека с ограни-

ченными возможностями: формирование навыков ориентировки в про-

странстве и во времени, самообслуживания и социально-бытовой ори-

ентации, различных форм коммуникации, навыков сознательной регу-

ляции собственного поведения в обществе, физической и социальной 

мобильности; восполнение недостатка знаний об окружающем мире, 

связанного с ограничением возможностей; развитие потребностно -

мотивационной. эмоционально-волевой сферы; формирование и разви-

тие способности к максимально независимой жизни в обществе, в том 
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числе через профессиональное самоопределение, социально-трудовую 

адаптацию, активную и оптимистическую жизненную позицию. 

Специальные образовательные условия организации обучения и воспи-

тания в специальном образовательном процессе: наличие современных 

специальных образовательных программ (общеобразовательных и кор-

рекционно-развивающих); учет особенностей развития каждого ребен-

ка, индивидуальный педагогический подход, проявляющийся в особой 

организации коррекционно-педагогического процесса; применение спе-

циальных методов и средств (в том числе и технических) образования, 

компенсации и коррекции; адекватная среда жизнедеятельности; прове-

дение коррекционно-педагогического процесса специальными педаго-

гами (тифло-, сурдо-, олигофренопедагогами, логопедами) и психоло-

гическое сопровождение образовательного процесса специальными 

психологами; предоставление медицинских, психологических и соци-

альных услуг. 

Уровни образования в зависимости от степени ограничения возмож-

ностей и в первую очередь от сохранности интеллектуальных возмож-

ностей, а также от качества и своевременности создания специальных 

образовательных условий для лиц с особыми образовательными по-

требностями: возможность получения среднего и высшего профессиональ-

ного образования (для части лиц с нарушениями слуха, зрения, функций 

опорно-двигательного аппарата, речи); элементарная общеобразователь-

ная подготовка и освоение профессий не связанных с интенсивной интел-

лектуальной деятельностью или со сложными коммуникативными процес-

сами (для лиц с нарушениями интеллекта); индивидуальные образова-

тельные программы ( для глубоко умственно отсталых лиц). 

Зависимость содержания специального образования, его воспита-

тельного и обучающего компонентов от особенностей отклонений в разви-

тии и возрастного периода человек с ограниченными возможностями. 

Специальное образование человека с ограниченными возможностями 

как глубоко индивидуальный и специфичный процесс, объем, качество и ко-

нечные результаты которого определяются характером отклонения (или 

отклонений) в развитии, сохранностью анализаторов, функций и систем 

организма; временем возникновения и тяжестью нарушения; социо-

культурными и этнокультурными условиями жизнедеятельности ребен-

ка и его семьи; желанием и возможностями семьи участвовать в про-

цессе специального образования; возможностями и готовностью окру-

жающего социума, системы образования к выполнению всех требова-

ний и созданию всех условий для специального образования; уровнем 

профессиональной компетенции педагогов и психологов, работающих с 

ребенком и его семьей. 

Недостатки развития, характерные для всех категорий лиц с особыми 

образовательными потребностями, замедленное и ограниченное воспри-

ятие; недостатки развития моторики; недостатки речевого развития; не-
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достатки развития мыслительной деятельности; недостаточная по срав-

нению с обычными детьми познавательная активность; пробелы в зна-

ниях и представлениях об окружающем мире, межличностных отноше-

ниях; недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и не-

оправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, 

эгоизм, пессимизм и заниженная или завышенная самооценка, неуме-

ние управлять собственным поведением). 

Изменения в содержании общеобразовательных предметов, необхо-

димые для преодоления недостатков, характерных для всех категорий 

лиц с особыми образовательными потребностями: введение пропедевти-

ческих разделов, позволяющих восполнять недостающие у детей знания 

и представления об окружающем мире; включение оригинального содер-

жания общеобразовательных предметов, например для учащихся с нару-

шенным интеллектом; включение специфических учебных предметов, ко-

торых нет в содержании обычного школьного образования (для слепых 

детей - занятия по обучению ориентировке в пространстве и развитию 

мобильности; для детей с нарушенным слухом -занятия по развитию 

остаточного слуха и формированию устной речи, предметно -

практической деятельности, направленной на развитие словесной речи 

в ее коммуникативной функции в процессе деятельности и др). 

 

 

4. Технологии и методы специального образования  

Понятие «образовательной (педагогической) технологии» как инте-

грирующего обозначения различных способов образовательного взаи-

модействия педагога и обучающихся. 

Методы обучения, словесные методы (рассказ, описание-

объяснение, беседа); наглядные методы (по источнику информации (по-

каз, иллюстрация и демонстрация); по использованию собственного 

перцептивного опыта учеников (наблюдение, обследование, проведение 

опытов и т.п.); практические методы (работа с учебником, книгой; ла-

бораторные и практические работы; упражнения; контрольные работы 

и др). 

Выбор оптимального сочетание методов обучения, коррекционно -

образовательной технологии. 

Методы воспитания, информационные методы (беседа, консульти-

рование, использование средств массовой информации, литература, ис-

кусства, примеры из окружающей жизни, экскурсии, встречи); практи-

чески-действенные методы (приучение, упражнение, воспитывающие 

ситуации, игра, ручной труд, изобразительная и художественная дея-

тельность и пр.); побудительно-оценочные методы (педагогические тре-

бования, поощрение, осуждение, порицание, наказание). 

Специфика применения методов обучения и воспитания в специ-

альном образовании. 
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5. Система специального образования в России  

Специальное образование - дошкольное, общее и профессиональное 

образование, для получения которого лицам с ограниченными возмож-

ностями здоровья создаются специальные условия.  

Вертикальная, так и горизонтальная структура специального образо-

вания в России. 

Вертикальная структура основывается на возрастных особенно-

стях обучаемых и уровнях образовательных программ и состоит из 5 

уровней: 

1 уровень   от 0 до 3 лет - период младенческого и раннего детско-

го возраста; 

II уровень от 3 до 7 лет - период дошкольного возраста; 

III уровень от 7 до 16 лет - период обязательного обучения; 

IV уровень от 15-16 до 18 лет и вплоть до 21 года (для незрячих, 

неслышащих, с нарушением опорно - двигательного аппарата) - 

период среднего образования и профессиональной подготовки; 

V уровень от 18 (21) лет - период обучения взрослых инвалидов. 

Формы получения образования и коррекционной помощи доволь-

но разнообразны. 

На первом уровне дети обучаются и воспитываются в домашних 

условиях, в детских яслях, дети-сироты (физические и социальные) – в 

домах ребёнка. Коррекционная работа с детьми, имеющими проблемы в 

развитии, проводится в различных центрах раннего вмешательства, 

центрах реабилитации, психолого-медико - педагогических консульта-

циях. 

На втором уровне для детей дошкольного возраста существуют 

специальные (коррекционные) детские сады с дневным пребыванием и 

круглосуточные; специальные группы для детей с нарушениями слуха, 

зрения, интеллекта, опорно-двигательного аппарата, с тяжёлыми нару-

шениями речи, задержкой психического развития; коррекционные дет-

ские дома; дошкольные группы в специальных коррекционных школах 

и школах - интернатах (для детей с нарушениями слуха, зрения, опор-

но-двигательного аппарата, интеллекта, тяжёлыми нарушениями речи); 

специализированные реабилитационные центры. 

На третьем уровне образование можно получить в рамках кон-

кретной специальной программы с учётом потребностей и возможно-

стей детей с ограниченными возможностями: 

- специальная (коррекционная) школа (дневная или вечерняя);  

специальная (коррекционная) школа - интернат: 

индивидуальное обучение в домашних условиях при специальной 

(коррекционной) школе; 

коррекционный класс при общеобразовательном учреждении;  
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индивидуальное обучение в условиях дома при общеобразова-

тельном учреждении; 

реабилитационные центры:  

школы - санатории; 

школы - профилактории; 

обучение в условиях стационарного лечебного учреждения.  

На четвёртом уровне среднее и профессиональное образование 

можно получить в следующих учреждениях: специальных (коррекци-

онных) школах, школах - интернатах, детских домах (третья ступень - 

среднее полное общее образование); 

специальных производственных мастерских при коррекционных 

учреждениях и реабилитационных центрах; 

центрах социально-трудовой реабилитации; 

специальных профессиональных училищах. 

На пятом уровне имеются следующие учреждения: 

вечерние школы; 

специальные колледжи, техникумы; 

специальные группы в техникумах, колледжах и вузах;  

реабилитационные центры; 

учебные и производственные мастерские от обществ слепых, глу-

хих и инвалидов; специальный вуз (Московский институт-интернат). 

Горизонтальная структура учитывает психофизическое развитие 

ребёнка и структуру его дефекта. Письмо Министерства общего и про-

фессионального образования РФ от 4 сентября 1°97г. №48 «О специфике 

деятельности специальных (коррекционных) образовательных учреждений I-

VIII видов», раскрывающее методические разъяснения специфики обра-

зовательного процесса направлений деятельности по реабилитации 

воспитанников с отклонениями в развитии. 

Горизонтальная структура специального образования осуществля-

ется восемью видами специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений: 

Специальные (коррекционные) общеобразовательные учреждения 

(СКОУ) I-VIII вида для детей с особыми образовательными потребно-

стями: 

СКОУ I вида - для обучения и воспитания неслышащих (рано-

оглохших, без речи) детей. 

СКОУ II вида для обучения и воспитания неслышащих (поздно-

оглохших, с речью), и слабослышащих детей. Два отделения (первое – 

для воспитанников с легким недоразвитием речи, обусловленных 

нарушением слуха, второе отделение – для воспитанников с глубоким 

недоразвитием речи, обусловленных нарушением слуха).  

СКОУ III вида для обучения и воспитания незрячих детей (слепых) 

с абсолютной слепотой с остаточным зрением на уровне светоощуще-

ния, с остаточным зрением 0,04 и ниже; с более высокой остротой зре-
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ния при наличии сложных сочетаний нарушений зрительных функций, 

с прогрессирующими глазными заболеваниями, ведущими к слепоте. 

СКОУ IV вида для обучения и воспитания слабовидящих детей с 

остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучше видящем глазу с обычной кор-

рекцией; с более высокой остротой зрения при нарушении других зри-

тельных функций (роле зрения, острота зрения для близи), при наличии 

астенических явлений при чтении и письме, при прогрессирующих и 

часто рецидивирующих заболеваниях. 

СКОУ V вида для обучения и воспитания детей с тяжелой речевой 

патологией. Два отделения (первое - для детей, имеющих общее недо-

развитие речи тяжелой степени – алалия, дизартрия, ринолалия, афазия; 

дети, страдающие общим недоразвитием речи, сопровождающимся заи-

канием; второе отделение для детей с тяжелой формой заикания при 

нормальном развитии речи). 

СКОУ VI вида для обучения и воспитания для детей с нарушения-

ми опорно-двигательного аппарата. 

СКОУ VII вида для обучения и воспитания для детей с задержкой 

психического развития. 

СКОУ VIII вида для обучения и воспитания детей с умственной от-

сталостью. 

Осуществление образовательного процесса в соответствии с 

уровнем общеобразовательных программ трех ступеней общего образо-

вания в I-VII видах СКОУ. Специфика образования в СКОУ VIII вида. 

Домашнее обучение детей, которые не в состоянии посещать специ-

альные (коррекционные) образовательные учреждения. 

Комплексная помощь детям с тяжелыми нарушениями в развитии, с 

соответствующими заболеваниями в реабилитационных центрах различных 

профилей. 

Логопедическая служба для оказания помощи детям дошкольного и 

школьного возраста, имеющим отклонения в развитии речи и обучаю-

щимся в образовательных учреждениях общего назначения.  

Ученые - исследователи, занимающиеся данной проблемой: И.И. 

Данюшевский, А.И. Дьячков, Т.А. Власова, В.П. Кащенко, Н.Н. Мало-

феев, Б.П. Пузанов и др. 

 

6. Специальное образование детей с задержкой психического 

развития 

Специальное (коррекционное) образовательное учреждение VII вида: 

цели, задачи, организация и содержание коррекционно-развивающего обуче-

ния детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Основные положения «Концепции коррекционно-развивающего обуче-

ния в условиях общеобразовательной школы». Система коррекционно-

развивающего обучения как форма дифференцированного образования, 

обеспечение коррекционной направленности обучения. 
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Комплектование классов коррекционно-развивающего обучения. 

Организация и задачи деятельности диагностико-консультативной 

службы в системе коррекционно-развивающего образования. Состав, 

задачи и основные направления школьного психолого-педагогического 

консилиума. 

Лечебно-профилактическое направление работы в системе коррекци-

онно-развивающего обучения. 

Вариативность форм обучения, учебных планов и программ в си-

стеме коррекционно-развивающего образования. Задачи учебно-

воспитательного направления. Преемственность дошкольного и школь-

ного обучения. Психолого-дидактические принципы коррекционно-

развивающего обучения. Методические принципы построения содер-

жания учебного материала. 

Основные формы организации учебно-воспитательной работы в си-

стеме коррекционно-развивающего обучения. Фронтальные и индиви-

дуальные формы организации учебной и внеклассной работы с детьми, 

имеющими ЗПР. Профориентация школьников с ЗПР.  

Ведущие специалисты, занимавшиеся проблемами развития спе-

циального образования детей с задержкой психического развития ( Жан 

Филипп, Поль Бонкур, Альфред Бине, Том Симон; Т.А. Власова, М.С. 

Певзнер, В.И. Лубовский, К.С. Лебединская, Г.Е. Сухарева, Р.Д. Три-

гер, С.Г. Шевченко и др.). 

 

7. Специальное образование лиц с нарушениями интеллекта  

Современная социальная политика в отношении умственно отста-

лых лиц. Образование как средство реабилитации и достижение незави-

симой жизни. 

Организация образовательного (учебно-воспитательного) процесса. 

Определение содержания, методов обучения и воспитания в соответ-

ствии с познавательными возможностями, психофизическими и воз-

растными особенностями умственно отсталого школьника, своеобрази-

ем его развития. Обеспечение коррекции развития этих детей с целью 

дальнейшей их социализации в соответствии с нормами и правилами, 

морально-этическими, социально-правовыми ценностями, принятыми в 

современном обществе. Состав учащихся в специальном (коррекцион-

ном) образовательном учреждение VIII вида. Нормативные акты, регу-

лирующие комплектование коррекционного учреждения этого вида.  

Содержание образования. Основные требования к содержанию об-

разования в специальном (коррекционном) образовательном учрежде-

нии VIII вида, вытекающие из ее целей и задач, особенностей познава-

тельной деятельности учащихся (коррекционная направленность обу-

чения, доступность, научность, систематичность, системность, концен -

тричность расположения материала, практическая направленность, реа-

лизация межпредметных и внутрипредметных связей, индивидуальный 
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и дифференцированный подход). Взаимосвязь общеобразовательной и 

профессиональной подготовки учащихся. 

Учебный план специального (коррекционного) образовательного учре-

ждения VIII вида. Отражение в учебном плане требований к содержанию 

образования. Образовательные, коррекционные и воспитательные зада-

чи учебных предметов. Принципы отбора учебного материала в соот-

ветствии с требованиями к содержанию образования в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении VIII вида. Взаимосвязь 

знаний, умений и навыков. Принципы построения учебных программ. 

Межпредметные связи. 

Ведущие специалисты, занимавшиеся проблемами развития спе-

циального образования лиц с нарушениями интеллекта (Эмиль Крепе-

лин, Жан Филипп и Поль Бонкур; Альфред Бине и Том Симон; И.В и Е. 

X. Маляревские; Е.К Грачёва, Фридрих Пляц, В.П Кащенко, Г.Я. Тро-

шин, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.П. Грабаров, Г.М. Дульнев, Т.А. 

Власова, М.С. Певзнер, В.И. Лубовский и др) 

 

8. Специальное образование лиц с нарушениями слуха  

Педагогические системы обучения детей с нарушениями слуха в 

России и за рубежом: педагогическая система обучения на основе словес-

ной речи (коммуникационная) и билингвистический подход. 

Специфика деятельности специального (коррекционного) образова-

тельного учреждения I вида для обучения и воспитания неслышащих детей 

(без речи, ранооглохших): цели, задачи, содержание, комплектование, 

наполняемость классов и групп, нормативные сроки обучения в соот-

ветствии с уровнями общеобразовательных программ трёх ступеней 

общего образования. 

Специфика образовательного процесса специального (коррекционного) 

образовательного учреждения I вида: преодоление недостатков психиче-

ского и речевого развития воспитанников; использование специальных 

средств обучения (звукоусиливающей аппаратуры), методов обучения и  

определенным образом структурированного содержания обучения; про-

ведение фронтальных и индивидуальных занятия по развитию слухово-

го восприятия и совершенствованию навыков произношения в ходе все-

го образовательного процесса; обеспечение на занятиях активной рече-

вой практики и развития нарушенной звуковой функции; создание слу-

хоречевой среды на основе использования звукоусиливающей аппара-

туры и формирования на слуховой основе речи воспитанников, по сво-

ему звучанию приближенной к естественной. Использование предмет-

но-практического обучения как основы общего и речевого развития, 

формирования познавательной активности, осознанности в приобрете-

нии знаний. Использование в коррекционной работе спе-

циализированных технических средств (электроакустической аппарату-

ры, компьютерной техники и других технических средства). 
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Нормативные сроки трёх ступеней общего образования, реализу-

емых в специальном (коррекционном) образовательном учреждении 1 

вида; 

1-я ступень - начальное общее образование (в течение 5-6 лет или 

в 6-7 лет - в случае обучения в подготовительном классе); 

2-я ступень - основное общее образование (в течение 5 -6 лет); 

3-я ступень - полное среднее общее образование « года, как пра-

вило, в структуре вечерней школы). 

Организация в составе специальной школы I вида классов для 

глухих детей со сложной структурой дефекта (умственной отсталостью, 

трудностями в обучении, слабовидящих и др.).  

Наполняемость: количество детей в классе (группе) не более 6 че-

ловек, в классах для детей со сложной структурой дефекта до 5  чело-

век. 

Специфика деятельности специального (коррекционного) образова-

тельного учреждения II вида для слабослышащих детей (имеющих частич-

ную потерю слуха и различную степень недоразвития речи) и позднооглох-

ших детей (оглохших в дошкольном или школьном возрасте, но сохранивших 

самостоятельную речь): цели, задачи, содержание. Комплектование, 

наполняемость классов и групп двух отделений специального (коррекцион-

ного) образовательного учреждения II вида для обучения слабослышащих 

(имеющие частичную потерю слуха и различную степень недоразвития 

речи) и позднооглохших дети (оглохшие в дошкольном или школьном 

возрасте, но сохранившие самостоятельную речь): 

первое отделение – для детей с легким недоразвитием речи, свя-

занным с нарушением слуха; 

второе отделение – для детей с глубоким недоразвитием речи, 

причиной которого является нарушение слуха.  

Наполняемость класса (группы) в специальном (коррекционном) об-

разовательном учреждении II вида: в первом отделении – до 10 человек, 

во втором отделении – до 8 человек. 

Организация в специальном (коррекционном) образовательном учре-

ждении II вида образовательного процесса в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:  

на 1-ой ступени - начальное общее образование (в первом отделе-

нии 4 - 5  лет, во втором отделении 5 - 6  или 6 - 7  лет); 

на 2-ой ступени - основное общее образование (6 лет в первом и 

во втором отделениях); 

на 3-ей ступени – среднее (полное) общее образование (2 года в 

первом и во втором отделениях). 

Развитие слухового и слухозрительного восприятия, формирова-

ние и коррекция произносительной стороны речи на специально орга-

низованных индивидуальных и групповых занятиях с использованием 
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звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования и индиви-

дуальных слуховых аппаратов. 

Развитие слухового восприятия и автоматизация навыков произ-

ношения на занятиях фонетической ритмикой и в различных видах дея-

тельности, связанных с музыкой. 

Профессиональное образование и социальная адаптация лиц с наруше-

ниями слуха. 

Ведущие специалисты, занимавшиеся проблемами развития спе-

циального образование лиц с нарушениями слуха (П. Понсе де Леон, Д. 

Кардано, В.И. Флери, Л.С. Выготский, Г.А. Гурцов, P.M. Боскис, А.Г. 

Зикеев, К.Г. Коровин, К.В. Комаров, И.М. Гилевич, М.И. Никитин, Н.В. 

Никулин, Т.В. Розанова, В.А. Синяк,Л.И. Тигранова, К.И. Туджанова, 

К.Т. Илахунова, М.К. Шеремет, Л.В. Назарова и др.)  

 

9. Специальное образование лиц с нарушениями зрения  

Специфики деятельности специального (коррекционного) образова-

тельного учреждения III вида для обучения и воспитания детей с нарушени-

ями зрения: цели; задачи; содержание; комплектование (в специальную 

школу Ш вида принимают незрячих детей, а также детей с остаточным 

зрением (0,04 и ниже) и более высокой остротой зрения (0,08) при 

наличии сложных сочетаний нарушений зрительных функций, с про-

грессирующими глазными заболеваниями, ведущими к слепоте, в пер-

вый класс специальной школы III вида также принимают детей 6-7 лет, 

а иногда и 8—9 лет.); наполняемость классов и групп - до 8 человек. 

Нормативные сроки обучения в соответствии с уровнями общеоб-

разовательных программ трёх ступеней общего образования:  

1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок осво-

ения - 4-5 лет); 

2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освое-

ния -5-6 лет); 

3 ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный 

срок освоения - 2 года). 

Общий срок обучения в школе III вида - 12 лет, за который учени-

ки получают среднее (полное) общее образование). 

Специфика деятельности специального (коррекционного) образова-

тельного учреждении IV вида для обучения и воспитания детей с нарушени-

ями зрения: цели; задачи; содержание; комплектование (принимаются 

слабовидящие дети с остротой зрения от 0,05 до 0,4 на лучше видящем 

глазу с переносимой коррекцией, при этом учитывается состояние  дру-

гих зрительных функций (поле зрения, острота зрения вблизи), форма и 

течение патологического процесса, а также принимаются дети с более 

высокой остротой зрения при прогрессирующих или часто рецидиви-

рующих заболеваниях зрения, при наличии астенических явлений, воз-

никающих при чтении и письме на близком расстоянии, а также детей с 
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косоглазием и амблиопией, имеющих более высокую остроту зрения 

(свыше 0,4)); наполняемость классов и групп (в первый класс школы IV 

вида принимаются дети 6-7 лет, в классе (группе) может быть до 12 че-

ловек). 

Общий срок обучения в школе IV вида – 12 лет, за который уче-

ники получают среднее (полное) общее образование. 

Нормативные сроки обучения в соответствии с уровнями общеоб-

разовательных программ трёх ступеней общего образования: 

1 ступень – начальное общее образование (нормативный срок освое-

ния –4 года); 

2 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 

– 6 лет); 

3 ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

освоения – 2 года). 

Коррекционная направленность образовательного процесса специ-

альных (коррекционных) образовательных учреждений III и IV вида: разви-

тие осязательного (III вид) и зрительного восприятия, речи, социально -

бытовой и пространственной ориентировки; ритмика; лечебная физ-

культура; формирование навыков общения; трудовая подготовка; про-

фориентация и профессиональное образование; лечебно-

профилактическая; санитарно-гигиеническая и восстановительная ра-

бота с детьми, имеющими нарушения зрения. 

Особенности обучения детей с нарушениями зрения общеобразо-

вательным предметам. Нестандартный дидактический материал и осо-

бые средства наглядности, позволяющие расширить рамки доступности 

учебной и другой информации. Средства обучения детей с нарушения-

ми зрения 

Ведущие специалисты, занимавшиеся проблемами развития спе-

циального образования лиц с нарушениями зрения (В. Гаюи, Л. Брайль, 

Л.С. Выготский, М.И. Земцова, Б.И. Коваленко, Н.Б. Коваленко, А.С. 

Ганджий, Н.Г Крач-ковская, Н.В. Серпокрыл, Ю.А. Кулагин, Л.И. 

Солнцева, А.Г. Литвак, В.П. Ермаков, А.И. Каплан, А.Б. Гордин, Р.С. 

Муратов, Б.В. Сермеев, В.А. Феоктистова, Э.М. Стернина, И.С. Моргу-

лис и др.) 

 

10. Специальное образование лиц с нарушениями речи  

Оказание специализированной помощи детям специального (кор-

рекционного) образовательного учреждения V вида, способствующей 

преодолению нарушений речи и связанных с ними особенностей психи-

ческого развития. Специфика деятельности 2-х отделений специального 

(коррекционного) образовательного учреждения V вида: первого -для детей, 

имеющих общее недоразвитие речи тяжелой ступени (алалия, дизарт-

рия, ринолалия, афазия), а также детей, страдающих общим недоразви-

тием речи, сопровождающимся заиканием; второго - для детей с тяже-
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лой формой заикания при нормальном развитии речи. Цели, задачи, со-

держание, комплектование и наполняемость классов и групп первого и вто-

рого отделений специального (коррекционного) образовательного учрежде-

ния V вида. 

Создание внутри первого и второго отделений с учетом уровня 

речевого развития детей могут классы (группы), включающих воспи-

танников с однородными нарушениями речи. 

Устранение речевых нарушений и перевод ребенка на основании 

заключения ПМПК и с согласия родителей в обычную школу. 

Приём детей 7-9 лет в первый класс отделений специального (кор-

рекционного) образовательного учреждения Vвида; в подготовительный - 

6-7 лет. Получение детьми общего образования за 10-11 лет обучения в 

специальном (коррекционном) образовательном учреждении V вида. 

Коррекция речевых нарушений и связанных с ними особенностей 

развития в процессе обучения и воспитания на всех уроках, внекласс-

ных и других мероприятиях. 

Специальный речевой режим, предусмотренный в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении V вида. 

Помощь детям с речевыми нарушениями в системе образования, 

здравоохранения и социальной защиты. Ведущие специалисты, зани-

мавшиеся проблемами развития специального образования лиц с нару-

шениями речи (А. Куссмауль, Л.С. Выготский, И.А. Сикорский, Ф.А. 

Pay. M.F.. Хватцева, О.П. Правдина, Р.Е. Левина и др.).  

 

11. Специальное образование лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата 

Основные нозологические формы нарушений опорно-двигательного ап-

парата. 

Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич; 

полиомиелит. 

Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожден-

ный вывих бедра; кривошея; косолапость и другие деформации стоп; 

аномалии развития позвоночника; недоразвития и дефекты конечно-

стей; аномалии развития пальцев кисти; артрогрипоз.  

Приобретенные заболевания и повреждения опорно-

двигательного аппарата: травматические повреждения спинного мозга, 

головного мозга и конечностей; полиартрит; заболевания скелета (ту-

беркулез, опухоли костей, остеомиелит); системные заболевания скеле-

та. 

Причины нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Эндогенные причины (наследственные). 

Экзогенные причины (факторы, влияющие в перинатальный, 

натальный и постнатальный периоды онтогенеза). 
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Причины, воздействующие во внутриутробном периоде: инфек-

ционные заболевания, перенесенные матерью в период беременности; 

сердечно-сосудистые и эндокринные нарушения у матери; токсикозы 

беременности; физические травмы, ушибы плода; несовместимость 

крови матери и плода по резус-фактору; психические травмы матери, в 

том числе и отрицательные эмоции; физические факторы: перегрева-

ние, переохлаждение, облучение и т.д.; некоторые лекарственные пре-

параты; экологическое неблагополучие. 

Причины, воздействующие в момент родов: родовая травма; ро-

довая травма в сочетании с асфиксией; 

Причины, воздействующие на первом году жизни: тяжелые уши-

бы головы; перенесенные нейроинфекции: менингит, энцефалит и т. д. 

Структура двигательных нарушений у детей с нарушениями опор-

но-двигательного аппарата: ограничение или невозможность произ-

вольных движений в сочетании со снижением мышечной силы (ребенок 

затрудняется поднять руку вверх, вытянуть ее вперед, согнуть или 

разогнуть ногу и т.д.); нарушения мышечного тонуса; появление 

насильственных движений (гиперкинезов), что затрудняет выполнение 

произвольных движений; нарушения равновесия и координации движе-

ний, проявляется в неустойчивости при сидении, стоянии, ходьбе; 

нарушения ощущения движений тела или его частей.  

Специализированные детские сады для детей с нарушениями функ-

ций опорно-двигательного аппарата. Коррекционное обучение, воспи-

тание и подготовка детей к школе. Задачи: развитие познавательной де-

ятельности детей по индивидуальным программам; коррекция развития 

речи; развитие двигательной сферы по индивидуальным программам; 

формирование социальной адаптации; развитие творческих способно-

стей; подготовка к школе; формирование оптимальных подходов к вос-

питанию ребенка. 

Ступени организации коррекционно-образователыюго процесса в спе-

циализированном детском саду: 

I ступень – пропедевтическая - включает воспитание детей в воз-

расте от 1 года до 4 лет - адаптация, первичная диагностика, составле-

ние индивидуальных программ развития, пропедевтическая работа по 

усвоению программы II ступени. 

II ступень – основная - включает воспитание детей в возрасте от 4 

до 7 лет - реализуются задачи воспитания и формируется готовность к 

школе. 

Специальные коррекционные образовательные учреждения VI вида. 

Ступени образования: 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4-5 лет). Образовательные задачи решаются на основе ком-

плексной коррекционной работы, направленной на формирование всей 

двигательной сферы, их познавательной деятельности и речи.  
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П ступень – основное общее образование (нормативный срок 

освоения 6 лет). Общеобразовательная и трудовая подготовка, продол-

жение коррекционно-восстановительной работы по развитию двига-

тельных, мыслительных, речевых умений и навыков, обеспечивающих 

социально-бытовую адаптацию. 

III ступень – среднее (полное) образование (нормативный срок 

освоения 2 года). Завершение образовательной подготовки воспитанни-

ков. 

Специализированные школы-интернаты для детей с нарушениями 

функций опорно-двигательного аппарата (обучение детей с сохранным 

интеллектом, ЗПР, умственной отсталостью). Сочетание учебно -

воспитательного и лечебного процессов, трудовое обучение, професси-

ональная ориентация. 

Подготовительные классы - выявление истинного состояния интел-

лекта, подготовка к дальнейшему обучению по адаптированной двена-

дцатилетней массовой или вспомогательной программе.  

Обучение на дому тяжелых детей не передвигающихся, не обслу-

живающих себя самостоятельно по обычной, вспомогательной или ин-

дивидуальной программе. 

Речевые школы, где обучаются дети с тяжелыми речевыми наруше-

ниями и ДЦП. 

Специальные (коррекционные) школы VIII вида, где обучаются дети с 

умственной отсталостью и ДЦП. 

Профориентация детей с ДЦП – подготовка к будущей профессии 

наиболее соответствующей психофизическим возможностям и интере-

сам подростка. Проводится на протяжении всего периода обучения в 

трудовых мастерских. 

Цели профориентации: обеспечение социальных гарантий в сфере 

выбора профессии, формы занятости и путей самореализации личности; 

достижение баланса между профессиональными интересами инвалида, 

его физическими возможностями, психологическими особенностями и 

возможностями рынка труда. 

Профессиональное обучение детей с ДЦП - профтехучилища, техни-

кумы или вузы, для поступления в которые у детей имеются опреде-

ленные льготы. Сеть специализированных профтехучилищ Министер-

ства здравоохранения и социального развития. Экспертиза трудоспо-

собности (ВТЭК). 

Авторы, занимающиеся вопросами психологии детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. Бабенкова Р.Д., Ипполитова М.В, Ка-

лижнюк Э.С., Левченко И.Ю., Мамайчук И.И., Мастюкова Е.М. Семе-

нова К.А., Шипицина Л.М. 

 

12. Медико-социальная профилактика и ранняя комплексная по-

мощь. Медико-педагогический патронаж 
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 Система медико-социально-педагогического (МСП) патронажа как 

часть системы специального образования, призванная влиять на улучшение 

условий для развития детей с ограниченными возможностями. Основные 

направления деятельности МСП патронажа: – помощь в выборе индивиду-

ального образовательного маршрута; - разработка и реализация коррекционно 

– развивающих программ в работе с детьми, находящимися за рамками обра-

зовательного пространства; – реализация специальных программ для обуче-

ния родителей и включение их в коррекционно-педагогический процесс; – 

обеспечение целостного мультидисциплинарного подхода к обучению и со-

циализации ребенка и подростка.Ранняя диагностика и ранняя комплексная 

помощь – важнейшие составляющие МСП патронажа.  Программа ранней 

помощи. Психолого-медико-педагогические консультации и их функции. 

 

13. Дошкольное образование детей с ограниченными возмож-

ностями 

Система ранней коррекционной помощи детям с отклоняющимся раз-

витием: 

-оказание педагогической помощи детям в ОВЗ в оздоровитель-

ных учреждениях; 

- образовательные учреждения для детей с нарушениями в разви-

тии: ДОУ компенсирующего типа, ДОУ комбинированного типа, учре-

ждения «Начальная школа - детский сад»; группы кратковременного 

пребывания; учреждения дополнительного образования; 

-учреждения для детей, оставшихся без попечения родителей.  

Интегрированное и дифференцированное обучение дошкольников с от-

клонениями в развитии: 

-дифференцированное воспитание детей: преимущества, принци-

пы и условия комплектования ДОУ компенсирующего типа; 

- интегрированное обучение: комбинированная интеграция, ча-

стичная интеграция, временная интеграция, полная интеграция. 

Задачи и основные направления обучения и воспитания дошкольников с 

ОВЗ: 

- формирование деятельности у детей (игровой, продуктивной);  

- физическое воспитание дошкольников с ОВЗ; -умственное раз-

витие дошкольников с отклонениями в развитии;  

- социальное развитие; 

- ознакомление с окружающим; 

- развитие речи; подготовка к школе. 

Проблемами дошкольного воспитания детей с нарушениями в разви-

тии занимались: О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова, А.А. Катаева, Е.А. 

Стребелева, С.Г. Шевченко, У.В. Ульенкова, Г.Л. Выгодская, Л.А. Го-

ловчиц, Г.В. Чиркина, Е.М. Мастюкова и др. 
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14. Профессиональная деятельность и личность педагога си-

стемы специального образования 

Основные задачи деятельности педагога системы специального обра-

зования: воспитательные, образовательные, коррекционные, в процессе ко-

торых идет формирование мировоззрения воспитанников, идейно -

патриотическое, нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое воспитание; коррекция и компенсация нарушенных 

функций; оказание консультативной помощи родителям.  

Общепедагогические умения и навыки специального педагога, выра-

женные в функциях: 

- информационные функции (умение преподносить учащимся в до-

ступной для них форме те или иные научные знания, выделять основ-

ные дидактические единицы; умение использовать совокупность мето-

дов преподавания того или иного школьного предмета; умение гово-

рить с детьми доступно, логично, четко, кратко и выразительно; умение 

проверять, закреплять в памяти учащихся усвоенные ими знания и уме-

ния; умение сообщать учащимся необходимые сведения во время экс-

курсий на производство, в музеи, на природу);  

- мобилизационные функции (умение привлекать внимание учащихся, 

формировать у них устойчивые интересы к учению и труду, учить 

их учиться, готовить рабочее место, пользоваться книгой, инстру-

ментами; умения и навыки обучать детей умению применять полу-

ченные знания при решении практических задач; умение руково-

дить ростом коллектива, правильно расставлять силы в нем. орга-

низовывать школьников на выполнение общего дела; умение четко 

планировать работу учащихся, контролировать ход ее выполнения 

и правильно оценивать результаты); 

- развивающие функции (умение управлять деятельностью учащихся в 

процессе усвоения ими знаний, навыков и умений; умение созда-

вать в процессе обучения проблемные ситуации, решение которых 

требует от детей самостоятельного мышления, умения устанавли-

вать причинно-следственные связи между предметами); 

- ориентационные функции (умение прививать учащимся устойчи-

вый интерес к учебной деятельности и науке, производительному труду 

и профессиональной деятельности). 

Учитель должен обладать навыками конструктивной, организа-

торской, коммуникативной, исследовательской деятельности. 

Виды педагогических способностей: 

- дидактические (способность успешно разрабатывать методы пе-

редачи учащимся знаний и навыков на основе понимания общих зако-

номерностей обучения); 

- конструктивные (способность успешного проектирования и 

формирования личности воспитанника); 
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- перцептивные (способность адекватного восприятия и понимания 

психики ребенка, в частности его психических состояний в тот 

или иной момент); 

- экспрессивные (способность достаточно ярко выражать внешне 

свои мысли, знания, убеждения и чувства посредством речи, ми-

мики и пантомимики); 

- коммуникативные (педагогический такт, учет индивидуальных и 

возрастных способностей); 

- организаторские (способность четкого построения всего учебно-

воспитательного процесса). 

Профессиональные качества специального педагога: убежденность, 

идейность, глубокие и разносторонние знания, высокая общая культу-

ра, устойчивые общественные интересы, четко выраженная профессио-

нально-педагогическая направленность, любовь к детям, глубокие зна-

ния терии и владения практикой обучения и воспитания. 

Единые коллективные требования и усилия от всех учителей и вос-

питателей, объединенных квалифицированным педагогическим руко-

водством. 

Исследователи, занимающиеся данной проблемой: Л.С. Выготский, 

В.П. Кащенко, С.Д. Виноградова. Н.Н. Малофеев, Б.П. Пузанов, Л.М. 

Шипицина и др. 

Специальная психология 

 

1. Специальная психология как самостоятельная отрасль  

науки и практики 

 

          Разветвленная система научных дисциплин современной 

психологии, находящихся на разных ступенях формирования, связанных с 

различными областями практики.  

Определение специальной психологии. 

Отрасли специальной психологии: тифлопсихология, сурдопсихоло-

гия, психология лиц с нарушениями интеллекта, патопсихология. Развива-

ющиеся отрасли специальной психологии на современном этапе.   

 Задачи  специальной психологии. 

    Связь специальной психологии с другими науками. 

 

2. Методы исследования в специальной психологии 

 

Основные принципы исследования. 

Основные методы: наблюдение, эксперимент. 

Вспомогательные методы: тестирование, опрос, анкетирование, ана-

лиз продуктов деятельности, катамнестический метод. 
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3. Современные представления о нормальном и отклоняющем-

ся развитии  

Понятие «норма».   

Среднестатистическая норма.  

Функциональная норма.  

Идеальная норма.   

Социальная норма.   

Основные критерии нормы. 

Условия нормального развития. 

Закономерности в развитии нормального ребенка. 

Общие закономерности отклоняющегося развития. 

  

4. Понятие психического дизонтогенеза. Психологические пара-

метры дизонтогенеза 

Понятие дизонтогении (нарушение психического развития в перина-

тальный, натальный и постнатальный периоды онтогенеза). Дизонтогенез как 

нарушение развития индивида. Психологические параметры дизонтогенеза.  

Варианты дизонтогении: недоразвитие; задержанное развитие; по-

врежденное развитие; дефицитарное развитие; искаженное развитие; дисгар-

моническое развитие. 

5.  Классификация психического дизонтогенеза 

 

Варианты дизонтогенеза (В.В.Лебединский): 

1.  Дизонтогенез по типу общего стойкого недоразвития. 

Типичный пример стойкого недоразвития – олигофрения. Характерные 

особенрности олигофрении. 

2. Задержанное развитие.  Типичная модель – дети с ЗПР. Характер-

ные особенности детей с ЗПР. Варианты задержанного развития (классифи-

кация К.С. Лебединской): конституционный, соматогенный, психогенный, 

церебральный  (церебрально-органический). 

3. Поврежденное развитие. Характерная модель поврежденного раз-

вития - органическая деменция.  Характерные особенности деменции. 

      4. Дефицитарное развитие. Тяжелые нарушения отдельных анали-

заторных систем (зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата) и со-

матических заболеваний, приводящих к отклонению в психофизическом раз-

витии. 

      5. Искаженное развитие.   Характерная модель - ранний детский 

аутизм (РДА). Лица с расстройствами аутистического спектра. (РАС).   

      6. Дисгармоничное развитие. Характерная модель дисгармонич-

ного развития - психопатия и патологическое формирование личности. 

 

6.Эндогенные и экзогенные причины отклонений в развитии детей 

 

  Эндогенные (внутренние) причины аномального развития.  
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Генетические заболевания как эндогенные факторы.  Примеры за-

болеваний. 

 Болезни, связанные с изменениями в хромосомах. 

Заболевания, связанные с изменениями в численности хромосом. 

- полиплоидия; 

- трисомия; 

- моносомия; 

- нулесомия. 

Примеры заболеваний.   

Заболевания, связанные с изменениями в структуре хромосом: 

- дупликация; 

-  делеция; 

- инверсия; 

-  транслокация.  

Примеры заболеваний. 

Экзогенные (внешние) причины, влияющие в перинатальный, 

натальный и постнатальный периоды онтогенеза. 

 

7. Понятие дефекта, его структура. Первичные и вторичные от-

клонения в развитии 

Дефект как недостаток.  

Физический недостаток. 

Психический недостаток. 

Сложный недостаток. 

Тяжёлый недостаток.  

       Дефект – недостаток – одной из функций, нарушающий развитие 

ребёнка только при определённых обстоятельствах.  

Первичный дефект и вторичные нарушения.   

     

8. Теория компенсации в специальной психологии 

 

Компенсация как замещение или перестройка нарушенных или 

недоразвитых функций организма. Сложный, многообразный процесс при-

способляемости организма вследствие врожденных или приобретенных ано-

малий. 

Л.С. Выготский о дефекте и компенсации.  
Два основных вида компенсации: прямая, или органическая, и не-

прямая, или психическая.  

 Критика биологизаторских и социологизаторских теорий компен-

сации. 

 

9. Проблемы  коррекции, компенсации, реабилитации, социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями. Специальные (кор-

рекционные) образовательные учреждения 
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Коррекция. 

 Реабилитация.    
 Компенсация . 

Социальная адаптация.   

Специальные условия для получения образования (специальные  

образовательные условия). Специальные образовательные потреб-

ности.  
Специальное образование – дошкольное, общее, профессиональное. 

Инкюзивное образование. 
   

10. Определение умственной отсталости в отечественной специ-

альной психологии 

 

Определение понятия «умственная отсталость» как стойкого нару-

шения познавательной деятельности в результате органического поражения 

головного мозга. Критерии умственной отсталости.  

Формы умственной отсталости: олигофрения, деменция.  

Степени интеллектуального недоразвития. Дебильность, имбециль-

ность и идиотия. Классификация степеней интеллектуального недоразвития 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ: МКБ-9, МКБ-10): незначи-

тельная (легкая), умеренная (средняя), выраженная (тяжёлая) и глубокая. 

 

11. Классификация детей с общим психическим недоразвитием – 

олигофренией (М.С. Певзнер). Основные направления 

коррекционной работы с детьми одной из клинических групп 

 

Клинико-патогенетическая классификация олигофрений. 

 М.С. Певзнер (соотношение этиопатогенеза, клинических проявлений 

интеллектуального дефекта и путей коррекционно-воспитательной работы с 

каждой из форм). Пять форм олигофрений. 

 

12. Задержка психического развития как нарушение темпа психи-

ческого развития. Систематика ЗПР 

 

Психический дизонтогенез по типу задержанного развития:  замед-

ление темпа формирования познавательной и эмоциональной сфер с их вре-

менной фиксацией на более ранних возрастных этапах. 

Понятие «задержка психического развития».  

Характерные особенности развития детей с ЗПР. 

Дифференциация  ЗПР от умственной отсталости:  

Классификация детей с ЗПР на основе этиопатогенетического 

принципа (по К.С. Лебединской): задержка психического развития консти-

туционального, соматогенного, психогенного и церебрально-органического 

происхождения. 
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 13. Классификация и характеристика нарушений зрительной  

функции у детей 

 

Роль зрения в психическом развитии человека.  

 Острота зрения. Диагностика остроты зрения при помощи офтальмо-

логических таблиц. Поле зрения. 

Группы лиц с нарушениями зрения: незрячие (слепые), слабовидя-

щие. 

 

14. Психологические особенности развития незрячих детей. 

     Понятие «незрячий ребёнок». 

     Ориентировочно-поисковая деятельность. Особенности актив-

ности незрячего дошкольника. 

      Возможности вторичных нарушений незрячего ребёнка. 

      Особенности познавательной деятельности. 

      Особенности эмоционально-волевой сферы. 

 

15. Психологические особенности развития слабовидящих детей 

       Понятие «слабовидящий ребёнок».  

       Снижение активности у слабовидящих детей.   

        Особенности, связанные с нарушением зрительных функций. 
Возможности вторичных нарушений при слабовидении. 

      Особенности познавательной деятельности. 

      Особенности эмоционально-волевой сферы. 

 

16. Классификация и характеристика нарушений слуховой  

функции у детей 

  

Значение слуховых ощущений и слухового восприятия в психическом 

развитии ребенка. Значение слуха в развитии речи ребенка.   

По степени поражения слуха: 

- неслышащие (глухие); 

- слабослышащие (тугоухие). 

По времени поражения слуха (классификация Р.М. Боскис): 

- глухие без pечи –  pанооглохшие; 

- глухие с речью –  позднооглохшие, сохранившие речь. 

Слабослышащие (тугоухие дети). 

 

17. Психологические особенности развития неслышащих (рано-

оглохших и позднооглохших) детей 

  

Понятие «неслышащий (глухой) ребёнок».  

Особенности развития речи. 



29 

 

Особенности развития познавательной деятельности неслышащих  

детей. 

Возможности вторичных дефектов при глухоте. 

Особенности эмоционально-волевой сферы. 

  

18. Психологические особенности развития слабослышащих детей 

    

Слабослышащие (тугоухие) дети.  Степени тугоухости (Л.В. Ней-

ман):  

1 степень – снижение слуха не превышает 50 дБ;  

2 степень – средняя потеря слуха от 50 до 70 дБ; 

3 степень – потеря слуха 70 – 75 дБ. 

Особенности развития речи в зависимости от степени тугоухости.      

Познавательные процессы слабослышащих. Эмоционально-

волевая сфера.  

Возможности вторичных нарушений при тугоухости. 
 

19. Психолого-педагогическая характеристика детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата 

 

   Основные нозологические формы нарушений опорно-

двигательного аппарата. 

 Структура двигательных нарушений.  Возможности вторич-

ных нарушений при нарушениях опорно-двигательного аппарата. 

 Детский церебральный паралич, как наиболее часто встреча-

ющаяся форма нарушений опорно-двигательного аппарата. 

     

 

20. Дети с нарушениями речи 

 

       Значение речевой деятельности для психического развития ре-

бёнка.  Возможности вторичных нарушений при нарушении речи. 

            Три уровня общего недоразвития речи  (Р.Е. Левина).  

     Клинико- педагогическая характеристика нарушений речи. 

     Нарушения устной речи:  

     нарушения фонационного (внешнего) оформления произноситель-

ной    

стороны   речи (дисфония, брадилалия, тахилалия, заикание, дислалия, 

ринолалия,    

       дизартрия); 

    нарушения структурно-семантического (внутреннего) системного 

или   

полиморфного нарушения речи (алалия, афазия). 

Нарушения пиьменной речи: дислексия, дисграфия). 
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21. Клинико-психологическая характеристика детей с ранним  

детским аутизмом 

 

Понятие аутизма как искажённого развития. Наиболее характерные 

особенности аутичного ребенка. 

Четыре основные группы РДА (О.С.Никольская). 

 

22. Дисгармоническое развитие 

Дисгармоническое психическое развитие: психопатии и патологи-

ческие формы развития личности.  

Систематика психопатий: 

Конституциональные психопатии (шизоидные, эпилептоидные, цик-

лоидные, психоастенические, истерические психопатии, психопатии типа 

неустойчивых). 

 Органические психопатии:  возбудимый (эксплозивный) тип, бес-

тормозной тип.  

  Патологическое формирование личности как тип дисгармоничного 

развития.   

Основные варианты: аффективно-возбудимый, тормозимый, истеро-

идный, неустойчивый.  

  Невропатия - особый вид аномалии эмоционально-волевой сферы, 

обусловленной неустойчивостью регуляции вегетативных функций  

Особый вид дисгармонического развития аномалия психического раз-

вития, связанная с отклонением темпа полового созревания.   

 

23. Классификация развития детей со сложными  

нарушениями развития 

 

Понятие о сложном нарушении развития как сочетании двух и более 

психофизических нарушений (зрения, слуха, речи, умственного развития и 

др.) у одного ребенка.  

Основные группы детей со сложными нарушениями развития. 

 

24. Девиантное поведение как психолого-педагогическая проблема   

 

Отклоняющееся (девиантное поведение) как устойчивое поведение 

личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиня-

ющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровожда-

ющееся ее социальной дезадаптацией. 

Специфические особенности девиантного поведения. 

Классификация поведенческих отклонений, основанная на таких ве-

дущих критериях, как вид нарушаемой нормы и негативные последствия от-

клоняющегося поведения. 
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 Три основные группы отклоняющегося поведения (Е.В. Зманов-

ская): антисоциальное (делинквентное) поведение, асоциальное (аморальное) 

поведение, аутодеструктивное (саморазрушительное) поведение. 

 

25. Деятельность ПМПК (консультаций и комиссий) 

 

Соотношение понятий «Психолого-медико-педагогическиая комис-

сия» и «Психолого-медико-педагогическая консультация». Психолого-

медико-педагогические комиссии (ПМПК) – комплектуют специальные 

учреждения для детей с различными нарушениями развития. Психолого-

медико-педагогические консультации, являются постоянно действующими (в 

случае необходимости можно проводить повторное обследование детей), 

расширяют направления деятельности по оказанию помощи детям, их роди-

телям, педагогам. 

Административное деление ПМПК: республиканские, региональные, 

областные, городские,  окружные и межрайонные. 

Организационные формы деятельности ПМПК: многопрофильные 

комиссии, комплектующие разные коррекционно-образовательные учрежде-

ния; профильные, осуществляющие комплектование учреждений одного ви-

да; постоянно действующие и временные, образованные только на период 

комплектования образовательных учреждений. 

Задачи ПМПК.    

Принципы ПМПК.  

Штатный состав ПМПК.  

Основные документы, необходимые при направлении ребенка на 

ПМПК.   

Порядок направления в ПМПК  

Особенности обследования ребенка в ПМПК. 

Основные документы, отражающие деятельность ПМПК. 
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ЕСТЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Направлению подготовки 04.04.01 Химия 

Магистерская программа «Химия биологически активных веществ» 

 

Введение 

Предмет и объекты органической химии. Органическая химия как хи-

мия соединений углерода. Роль органической химии в народном хозяйстве: 

сырье и продукты промышленности. Теория химического строения органи-

ческих соединений, значение этой теории в развитии органической химии. 

Взаимное влияние атомов в молекуле (А.М. Бутлеров, В.В. Марковников). 

Физические и физико-химические методы исследования в органической хи-

мии. Работы русских и советских химиков-органиков: Н.Н. Зинина (Казан-

ская школа), А.М. Зайцева, В.В. Марковникова, А.Е. Арбузова (школа Бутле-

рова), А.Е. Фаворского, Н.Д. Зелинского, А.Н. Несмеянова и др. Подтвер-

ждение законов природы примерами из органической химии. 

 

ЭЛЕМЕНТООРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ. Классификация, но-

менклатура, общая характеристика, получение, свойства металлоорганиче-

ских соединений. Использования литий-, натрий- и магнийорганических со-

единений для синтезов. Соединения, содержащие азот 

 

Кислородсодержащие соединения 

Спирты или алкоголи (карбинолы, алканолы) 

Одноатомные спирты. Общая формула состава. Понятие о функцио-

нальной группе. Гомологический ряд. Первичные, вторичные и третичные 

спирты. Номенклатура. Способы получения: из галоидных алкилов. синтеза-

ми Гриньяра, из этиленовых углеводородов, альдегидов и кетонов. Физиче-

ские свойства. Водородная связь, ее природа и энергетическое состояние. 

Влияние водородных связей на физические свойства спиртов, температура 

кипения и растворимость в воде). Химические свойства. Подвижность гид-

роксильного водорода и кислотные свойства. Реакции со щелочными метал-

лами. Основные свойства (реакция с галогеноводородными кислотами, хло-

ридами фосфора (III), (V), минеральными кислотами). Реакции дегидратации 

и окисления. Отдельные представители. Метиловый и этиловый спирты, спо-

собы получения (промышленный синтез этилового спирта). Применение. 

Пропиловые, бутиловые и амиловые спирты, сивушное масло, высшие спир-

ты. 

Двухатомные спирты. Правило устойчивости. Этиленгликоль. Способ 

получения, физические свойства и применение. Химические свойства: обра-

зование полных и неполных гликолятов, простых и сложных эфиров. Про-

дукты окисления. 

Трехатомные спирты. Глицерин, технические способы его получения: 

физические и химические способы. Свойства, глицераты, тринитроглицерин, 
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динамит. 

 

Простые эфиры 

Изомерия и номенклатура простых эфиров; смешанные эфиры. Поня-

тие об алкоксиле. Способы получения: дегидратацией спирта и алкилирова-

нием алкоголятов (способы Вильямсона). Физические свойства. Химические 

свойства. Расщепление простых эфиров под действием иодистоводородной и 

концентрированной серной кислот. Оксониевые соединения (взаимодействие 

галогеноводородными и разбавленной серной кислотами). Отдельные пред-

ставители. Диэтиловый эфир и его применение. Понятие об органических пе-

роксидах. 

 

Оксисоединения (фенолы) 

Одноатомные фенолы. Определение, классификация фено-

лов.Промышленные способы получения фенола из каменноугольной смолы, 

из изо-пропилбензола ( метод Сергеева). Фижические свойства (антисептиче-

ские свойства). Химические свойства. Влияние оксигруппы на реакционную 

способность. Кислотные свойства. Реакции гидроксильной группы. образо-

вание фенолятов.простых и сложных эфиров. Реакции электрофильного за-

мещения в ядре (нитрование, галоидирование), ориентация замещений. Фе-

нол, его простые эфиры (анизол и дифениловый эфир). Нитрофенолы, пик-

риновая кислота, пикраты. Фенолформальдегидные смолы. Катиониты и 

аниониты. 

Двухатомные и трехатомные фенолы. Классификация. Пирокатехин, 

резорцин и гидрохинон, их производные биологическое и практическое зна-

чение. Пирогаллол, оксигидрохимон и флороглюцин, их применение. Анти-

оксиданты. 

Спирты ароматического ряда. Бензиловый спирт. Сравнение его 

свойств со свойствами фенолов. Кислотные свойства. 

 

Альдегиды, кетоны ароматического ряда 

Бензойный альдегид: получение, свойства (окисление, реакция Кан-

ниццаро). Получение кетонов по способу Фридедя-Крафтса. 

Ацетофенон, бензофенон, их применение. 

 

Альдегиды и кетоны (алканали и алканоны) 

Изомерия и номенклатура. Карбонильная (альдегидная и кетонная) 

группа. Способы получения аьдегидов и кетонов: окислением и дегидриро-

ваним спиртов, сухой перегонкой солей карбоновых кислот, гидролизом ге-

минальных дигалогенопроизводных предельных углеводородов. Физические 

свойства. Химические свойства. Полярность карбонильной группы и ориен-

тация присоединения. Реакции нуклеофильного присоединения: гидросуль-

фита натрия, синильной кислоты, спирты, метадлоорганических соединений, 

гидроксиламина, фенилгидразина, хлорида фосфора (V). Замещение карбо-
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нильного кислорода на хлоростатки аммиака (оксимы, гидразоны). Каче-

ственные реакции на альдегидную группу. Реакция Тищенко. Окисление и 

восстановление альдегидов (реакция серебряного зеркала). Окисление кето-

нов, правило Попова. Подвижность атомов водорода в - положении (,- 

сопряжении). Галоидирование альдегидов и кетонов. Полимеризация альде-

гидов. Альдольная и кротоновая конденсация альдегидов и кетонов. Отдель-

ные представители. Муравьиный альдегид, параформальдегид, уротропин. 

Уксусный альдегид паральдегид, метальдегид, «твердые спирты». Свойства и 

применение. [Кетен, его получение из ацетона и уксусной кислоты]. Инсек-

тициды. 

 

Карбоновые кислоты (алкановые кислоты) 

Одноосновные насыщенные карбоновые кислоты 

Гомологический ряд. Изомерия и номенклатура. Общая формула соста-

ва. Понятие об ацетиле. Карбоксильная группа. Ее электронное строение. 

Получение кислот окислением парафинов, спиртов, альдегидов, омылением 

производных кислот. Физические свойства. Влияние водородных связей в 

димерах и полимерах кислот на температуры кипения и плавления. Химиче-

ские свойства. Кислотные свойства и диссоциация. Реакции солеобразования. 

Превращение кислот в их производные, галогенангидриды, ангидриды, 

сложные эфиры. Реакции этерификации и омыления, их равновесие и обра-

тимость (Н.А. Меншуткин). Применение меченых атомов в изучении меха-

низмов реакции этерификации. Амиды кислот. Гидролиз амидов. Влияние 

карбоксильной группы на подвижность водорода в -положении. Галогени-

рование кислот. Отдельные представители. Муравьиная кислота, особенно-

сти ее химических свойств, применение. Уксусная кислота, промышленные 

способы ее получения, свойства и применение. Масляная и валериановая 

кислоты, их применение. Пальмитиновая и стеариновая кислоты. Этилфор-

миат, этилацетат, амилацетаты, их применение. Ацетамид. Мочевина, полу-

чение, свойства и применение. [Тиомочевина. Сравнение реакционной спо-

собности в реакциях нуклеофильного замещения производных карбоновых 

кислот]. 

 

Ароматические карбоновые кислоты 

Одноосновные ароматические кислоты. Распространение в природе. 

Получение окислением гомологов бензола, ароматических спиртов и альде-

гидов. Бензойная кислота и ее свойства. Сравнение кислотных свойств ук-

сусной и бензойной кислот. Соли и эфиры бензойной кислоты. Хлористый 

бензоил, бензойный ангидрид, бензамид. Реакции электрофильного замеще-

ния в ядре и их ориентация. 

Двухосновные ароматические кислоты. Фталевые кислоты. Получение 

фталевой кислоты из нафталина, фталевый ангидрид и фталимид. [Диметил-

фталат и другие алкилфталаты]. Глифталевая смола. Терефталевая кислота и 

лавсан. 
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Фенолокислоты. Салициловая кислота. Салициловокислый натрий. 

Галловая кислота, понятие о таннине, дубильные вещества. 

 

Одноосновные ненасыщенные карбоновые кислоты 

Общая формула состава. Физические свойства. Физические свойства. 

Химические свойства, общие с предельными кислотами и ненасыщенными 

углеводородами (диссоциация, солеобразование производных кислот, присо-

единение водорода и галогенов). 0тношение к окислению. Отдельные пред-

ставители. Акриловая и метакриловая кислоты, их эфиры и нитрилы, органи-

ческое стекло, линолевая и линоленовая кислоты. 

Жиры. Распространение жиров в природе. Их классификация. Строе-

ние, состав и номенклатура. Получение жиров и физические свойства. Масла. 

Химические свойства: омыление (щелочами, водой, ферментами), гид-

рогенизация. Маргарин. Высыхающие масла, олифа. Прогоркание жиров. 

Мыла, мыловарение, стеарин. Понятие о синтетических моющих средствах. 

 

Двухосновные насыщенные кислоты 

Общая формула состава. Физические и химические свойства. Реакции, 

характерные для двухосновных кислот, декарбоксилирование, образование 

циклических производных ( пяти- и шестичленные циклы). Отдельные пред-

ставители. Щавелевая кислота, получение и применение. Оксалаты. Малоно-

вая кислота, малоновый эфир, подвижность атомов водорода в метиленовой 

группе малонового эфира. Янтарная кислота, ангидрид янтарной кислоты, 

сукцинимид. Адипиновая кислота. Ее синтез и применение. 

Двухосновные ненасыщенные карбоновые кислоты. Этилендикарбоно-

вая кислота, цис-транс-изомерия, фумаровая и малеиновая кислоты, их вза-

имное превращение, различия в физических и химических свойствах. 

 

Оксикислоты 

Классификация и номенклатура. Понятие об основности и атомности. 

Изомерия. Способы получения из многоатомных спиртов, из галогенозаме-

щенных кислот, циангидрированным синтезом. Химические свойства. Осо-

бенности -, -, - -оксикислот. Лактиды и лактоны. Оптическая активность 

оксикислот. Оптическая ( зеркальная) изомерия, асимметрический атом угле-

рода. Молочная кислота ( три формы), рацемат и оптические антиподы, их 

свойства, проекционные формулы оптических изомеров. Применение молоч-

ной кислоты. Винная кислота и ее стереоизомерия (проекционные формулы 

изомеров и плоскость симметрии). Отличие рацематов от мезоформы (вин-

нокаменная, винная, виноградная и мезовинная кислоты). Химические свой-

ства винной кислоты, тартраты, сегнетовы соли. Фелингова жидкость. Спо-

собы расщипления рацематов (химический хроматографический, биохимиче-

ский, работы Пастера). Лимонная кислота. 

 

Альдегидо- и кетокислоты 
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Классификация. Глиоксалевая и пировиноградная кислоты. Их химиче-

ские свойства. Ацетоуксусная кислота, ее кетонная и кислотная расщепле-

ния. Кетоенольная таутомерия как разновидность структурной изомерии 

(всевдомерия и десмотропия). Двойственность химических свойств ацетоук-

сусного эфира. Стабилизация енольной формы в ацетоуксусном эфире путем 

образования внутренней циклической формы и сопряжения. 

 

Углеводы 

Простые углеводы (простые сахара) 

Моносахарады (монозы). Простейшие представители: глюкоза, галак-

тоза, фруктоза. Оптическая изомерия моноз. Зависимость числа стереоизо-

мерных форм от числа асимметрическим атомов углерода в цепных и коль-

чатых структурах. Антиподы, диастереоизомеры. Таутомеры. Таутомерия 

моноз. Формулы Фишера и Колли-Толленса. Кольчато-цепная или цикло-

оксотаутомерия. Формула Хеуорса. Мутаротация моноз.  и -формы, полу-

ацетальный (гликозидный) гидроксил. Монозы, их нахождение в природе и 

применение, биологическое значение. Способы получения: гидролизом по-

лиоз и биоз, конденсацией формальдегида (А.М. Бутлеров). Химические 

свойства моноз: окисление в нейтральной, кислой и щелочной средах, обра-

зование озазонов, гликозидов, эпимеры, их превращение под влиянием ще-

лочей. Реакция Селиванова. Отдельные представители. Пентозы, образование 

фурфурола. D è L рибозы. D-Дезоксирибоза. Гексозы: глюкоза, галактоза, 

фруктоза. Уроновые кислоты. 

 

Сложные углеводы (сложные сахара) 

Дисахариды 

Классификация полиоз. Биозы (дисахариды, строение биоз на примере 

молочного (лактоза), солодового (мальтоза) и свекловичного (сахароза) саха-

ров. Гликозидо-глюкозы (мальтоза, лактоза) и глико-зидо- глюкозиды (саха-

роза). Таутомерия биоз с гликозидо-глюкозной связью. Инверсия сахарозы. 

Отличие химических свойств восстанавливающих и невосстанавдивающих 

дисахаридов. 

 

Высшие полисахариды 

Высшие полисахариды. Распространение в природе. Строение крахма-

ла и гликогена, свойства и биологическая активность. Целлюлоза, отличие ее 

от строения крахмала. Простые и сложные эфиры целлюлозы. Коллоксилин, 

пироксилин, коллодий, бездымный порох, нитролаки, ацететный шелк, ксан-

тогенаты клетчатки, вискоза. 

 

Амины 

Классификация, изомерия и номенклатура аминов. Способы получения 

аминов из галогенопроизводных и аммиака (по Гофману), восстановлением 

нитросоединений. Физические свойства. Химические свойства. Электронное 
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строение аминогруппы. Основность, сравнение основных свойств аммиака, 

первичных, вторичных и третичных аминов с азотистой кислотой, алкилиро-

вание и ацилирование. Отдельные представители Метиламин, триметиламин, 

соли четвертичных аммониевых оснований. Диамины: тетра- пента- и гекса-

мителендиамины. 

Аминоспирты. Этаноламин, получение, свойства и применение. Холин 

строение, его биологическая и физиологическая роль, ацетилхолин. [Кефали-

ны и лецитины, строение, биологическая активность.] 

Аминокислоты. Классификация и номенклатура аминокислот. Изоме-

рия (структурная и оптическая, оптическая активность L-аминокислот). Спо-

собы получения, гидролизом белковых веществ, из галогенокислот и аммиа-

ка, циангидриновым синтезом. Физические свойства. Водородные связи в 

аминокислотах. Химические свойства: амфотерность, биполярные ионы, 

внутрикомплексные медные соли. Реакции отличающие -, - и - аминокис-

лоты. Дикетопиперазин и лактамы. Пептидная связь и пептиды, понятие о 

полипептидах. Отдельные представители. Глицин, аланин, аспарагиновая и 

глутаминовая кислоты (аспарагин и глутамин), лизин, цистеин, серин. 

 

Ароматические амины 

Номенклатура и классификация аминов (первичные, вторичные, тре-

тичные). Получение восстановлением нитросоединений (Н.Н. Зинин). Физи-

ческие и химические свойства. Влияние аминогруппы в ароматическом ядре 

на химические свойства. Влияние аминогруппы. Основные свойства реакции 

солеобразования. Алкилирование и ацилирование. Реакции электрофильного 

замещения в бензольном ядре, ориентация замещений. Окисление. Анилин. 

Сульфоанилины. Сульфаниловая кислота, сульфамидные препараты. 

 

Ароматические диазо- и азосоединения 

Строение солей диазония и диазотатов. Реакции с выделением азота 

(замещение диазогруппы на гидроксил, реакция Зандмейера), реакции без 

выделения азота (сочетание с аминами и фенолами, восстановление). Азо-

красители. Метилоранж, причина изменения окраски в кислой среде. Другие 

красители: трифенилметановые, антрахиноновые. Типы крашения. 

 

Гетероциклические соединения 

Пятичленные гетероциклические соединения 

Строение пятичленных гетероциклов (ароматический характер). взаим-

ное превращение гетероциклов (Ю.К. Юрьев). Фуран. Тетрагидрофуран. 

Фурфурол, его применение. Тиофен и пиррол. Пирролидин. Имидазол, био-

логическое значение производных имидазола, гистидин, и гистамин. Тетра-

пирролы. Строение гемоглобина и его функция в организме, хлорофилл - его 

физиологическая функция. Индол. Строение. Гетероауксин, ростовые веще-

ства. Триптофан, триптамин, их биологическое значение. 
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Шестичленные гетероциклические соединения 

Пиридин. Строение, получение пиридиновых оснований из каменно-

угольной смолы. Реакции солеобразования. Реакции гидрирования пиридина, 

пиперидин. Производные пиридина и пиперидина, их биологическая актив-

ность. Никотиновая кислота и ее амид (витамин РР). 

Хинолин. Обозначения атомов в ядре. Основные свойства. Примене-

ние. Пиримидин, его строение. Пиримидиновые основания (2,6-

диоксипиримидин), цитозин (6-амино-2-оксипиримидин), тимин (5-метил- 

2.6-диоксипиримидин). Пурин, аденин, гуанин. Строение. Пуриновые осно-

вания. Мочевая кислота. 

Алкалоиды, особенности строения, химические свойства, биологиче-

ское значение. 

 

Синтез органических соединений 

Правила техники безопасности при работе в лаборатории органическо-

го синтеза. Основные приемы и методы работы в лаборатории органического 

синтеза. Методы очистки и выделения органических соединений. Определе-

ние важнейших физических констант. Важнейшие синтезы органических ве-

ществ: реакции нуклеофильного замещения в алифатическом ряду, нуклео-

фильное замещение в алкилгалогенидах, нуклеофильное замещение гидрок-

сильной группы в спиртах, реакции замещения в ароматических соединени-

ях, электрофильное ароматическое замещение с помощью карбонильных со-

единений, диазотирование и реакции диазосоединений, реакции нуклеофиль-

ного присоединения к карбонильной группе, реакции окисления и восстанов-

ления. 

 

Примерные вопросы 

 

1. Элементоорганические соединения, особенности строения, химические 

свойства, значение для синтеза органических соединений. 

2. Амины, диазо- и азосоединения, красители и крашение. 

3. Гетероциклические соединения, алкалоиды, важнейшие природные со-

единения. 

4. Амины алифатического ряда. Строение, химические свойства, способы 

получения, практическое использование. 

5. Амины ароматического ряда. Строение, химические свойства, способы 

получения, практическое использование. 

6. Свойства солей диазония. Способы получения и использование свойств 

солей диазония для получения спиртов, фенолов, нитрилов, кислот. 

7. Понятие о реакциях диазотирования и последующего азосочетания. Азо-

красители, характеристика получения окрашенных соединений и красите-

лей. Виды крашения. Практическое использование. 

8. Красители ряда трифенилметана. Способы получения трифенилметановых 

соединений. Понятие лейкоформы красителя. Причины, приводящие к 
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изменению окраски фенолфталеинов в средах разной кислотности. 

9. Виды крашения. Понятие о кубовых красителях. Примеры синтеза инди-

говых красителей. 

10. Представления об окрашенных соединениях. Сведения об окрашенных 

веществах и причинах окраски. Элементы теории цветности. 

11. Общая характеристика гетероциклических соединений. Пятичленные ге-

тероциклы, строение, свойства, способы получения, практическое исполь-

зование. 

12. Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом. 

13. Шестичленные циклы с двумя гетероатомами. Строение, свойства и 

нахождение в природе. 

14. Гетероциклические соединения с конденсированными ядрами. Их роль в 

формировании структур ДНК и РНК. 

15. Понятие об алкалоидах и природных гликозидах. Общая характеристика, 

нахождение в природе, физиологическое действие. 
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Магистерская программа «Биоразнообразие и охрана природы» 

 

Программа 

 

Ботаника (анатомия) 

Растения как часть биосферы Земли. Планетарная роль зеленых расте-

ний. Растительная клетка. Растительные ткани. Вегетативные и генеративные 

органы растений. 

 

Зоология беспозвоночных 

http://libr/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3868&TERM=%D0%9A%D0%B8%D0%BC,%20%D0%90.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libr/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2012&TERM=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%90.%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libr/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1032&TERM=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82,%20%D0%92.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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Распространение, особенности строения и жизнедеятельности, класси-

фикация одноклеточных животных. Паразитические одноклеточные. Распро-

странение, особенности строения и жизнедеятельности, многообразие основ-

ных типов многоклеточных животных: губок, кишечнополостных, плоских, 

круглых и кольчатых червей, моллюсков, членистоногих, иглокожих. 

 

Ботаника (систематика) 

Отдел Цианобактерии. Царство Грибы. Низшие растения. Отделы Во-

дорослей. Высшие растения. Отделы: Мхи, Плауновидные, Хвощевидные и 

Папоротниковидные, Голосеменные и Цветковые. 

 

Зоология позвоночных 

Тип Хордовые. Подтип Бесчерепные. Подтип Позвоночные. Раздел 

Бесчерепные. Класс Пластиножаберные. Класс Костные рыбы. Класс Зем-

новодные. Класс Пресмыкающиеся. Класс Птицы. Класс Млекопитающие. 

 

Цитология и гистология 

 Понятие о цитологии как науке о развитии, строении и жизнедеятель-

ности клетки. Химический состав клетки. Прокариотические и эукариотиче-

ские клетки. Предмет гистологии. Учение о тканях. Эпителиальные ткани. 

Соединительные ткани. Система иммунитета. Хрящевая и костная ткани. 

Мышечная ткань. Нервная ткань. 

 

Физиология растений 

Системы регуляции и интеграции у растений. Водный режим растений. 

Минеральное питание растений. Фотосинтез. Дыхание растений. Рост и раз-

витие растений. Физиологические основы устойчивости растений. 

 

Физиология животных и иммунология 

Регуляция жизненных функций. Строение и функции основных систем 

органов животных и человека. Формирование и механизмы иммунитета жи-

вотных и человека. Гомеостаз и механизмы его поддержания. Молекулярные 

механизмы физиологических процессов, ферменты, гормоны, биологически 

активные вещества. Принципы восприятия, передачи и переработки инфор-

мации в организме. 

 

Биология человека 

Общие данные о форме, строении и развитии организма человека. Ске-

лет как целое и отдельные его части. Функциональная анатомия и топогра-

фия мышц. Сердечно-сосудистая система. Нервная система. Пищеваритель-

ная система. Дыхательная система Эндокринная система. Сенсорные систе-

мы. Мочевыделительная система. 

 

Генетика 
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Генетика как наука. Предмет генетики. Понятие о наследственности и 

изменчивости. Молекулярные основы наследственности. Основные законо-

мерности наследования. Представление о генотипе как сложной системе ал-

лельных и не аллельных взаимодействий генов. Молекулярно-генетические 

основы эволюции. 

Эволюция 

Понятие биологической эволюции. Методы исследования эволюцион-

ного процесса и основные принципы построения эволюционной теории. Ос-

новные уровни организации жизни и эволюционный процесс. Генетико-

экологические основы эволюционного процесса. Движущие силы эволюции. 

Вид и видообразование. Макроэволюция и ее закономерности. Антропогенез. 

 

Примерные вопросы 

 

1. Ботаника как наука. Основные разделы и задачи ботанической науки. 

2. Растения как часть биосферы Земли. 

3. Планетарная роль зеленых растений. 

4. Особенности строения растительной клетки. 

5. Особенности строения основных растительных тканей. 

6. Вегетативные органы: корень, побег. 

7. Генеративные органы: цветок, семя и плод. 

8. Отдел Цианобактерии. 

9. Отдел Грибы. Общая характеристика, экологические особенности, строе-

ние плодового и вегетативного тела, сходство с животными и растениями. 

10. Отдел Лишайники. Общая характеристика, экологические особенности, 

морфологическое и анатомическое строение, происхождение, размноже-

ние. Роль лишайников в природе и жизни человека. 

11. Класс Протококковые водоросли. Отличительные черты. Хлорококк и 

хлорелла. Экология, строение, размножение, хозяйственное значение. 

12. Общая характеристика отдела Моховидные. 

13. Общая характеристика отдела Папоротниковидные. 

14. Общая характеристика отдела Покрытосеменные. 

15. Общая характеристика подцарства простейших. Многообразие простей-

ших. 

16. Общая характеристика типа Кишечнополостные. 

17. Общая характеристика типа Плоские черви. 

18. Общая характеристика типа Кольчатые черви. 

19. Общая характеристика типа Членистоногие. 

20. Общая характеристика и основные признаки типа Хордовые. Место хор-

довых в системе животного мира. Их значение в природе и жизни челове-

ка. 

21. Общая характеристика костных рыб как основной группы челюстноро-

тых. Гидродинамические особенности костных рыб. 

22. Общая характеристика класса Амфибии в связи с земноводным образом 
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жизни. 

23. Общая характеристика пресмыкающихся как амниотических позвоноч-

ных животных. 

24. Общая характеристика птиц как позвоночных животных, приспособив-

шихся к полету. 

25. Общая характеристика млекопитающих как наиболее высокоорганизо-

ванного класса позвоночных животных. 

26. Особенности обмена веществ в растительной клетке. Ферменты, их со-

став, основные свойства, физиологическое значение. Механизм работы 

ферментов. Классификация. Регуляция работы ферментов. 

27. Способы поступления воды в растительную клетку. Диффузия и осмос. 

Осмотическое давление. Явления плазмолиза и тургора. 

28. Поступление солей в растительную клетку. Пассивное и активное поступ-

ление. Этапы поступления солей в клетку. Влияние условий на поступле-

ние ионов. 

29. Фотосинтез. 

30. Дыхание растений. 

31. Рост и развитие растений. 

32. Физиологические основы устойчивости растений. 

33. Регуляция жизненных функций. 

34. Строение и функции основных систем органов животных и человека. 

35. Формирование и механизмы иммунитета животных и человека. 

36. Гомеостаз и механизмы его поддержания. 

37. Молекулярные механизмы физиологических процессов, ферменты, гор-

моны, биологически активные вещества. 

38. Принципы восприятия, передачи и переработки информации в организме. 

39. Общие данные о форме, строении и развитии организма человека. 

40. Сердечно-сосудистая система. 

41. Нервная система. 

42. Эндокринная система. 

43. Сенсорные системы. 

44. Генетика как наука. 

45. Понятие о наследственности и изменчивости. 

46. Молекулярные основы наследственности. Основные закономерности 

наследования. 

47. Представление о генотипе как сложной системе аллельных и не аллельных 

взаимодействий генов. 

48. Молекулярно-генетические основы эволюции. 

49. Понятие биологической эволюции. Методы исследования эволюционного 

процесса и основные принципы построения эволюционной теории. 

50. Основные уровни организации жизни и эволюционный процесс. 

51. Экологические основы эволюционного процесса. 

52. Движущие силы эволюции. 

53. Вид и видообразование. 
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54. Макроэволюция и ее закономерности. 

55. Антропогенез. 
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Направление подготовки 05.04.02 География 

Магистерская программа «Региональная политика и территориальное проек-

тирование» 

 

Содержание программы 

 

1. Предмет экономической, социальной, политической и рекреационной 

географии, ее место в системе наук. Методологические основы экономи-

ческой, социальной и политической географии.  

Отраслевой и районный подходы в экономико-географической науке. 

Районная школа в отечественной экономической географии, ее научное и 

практическое значение. 

2. Становление и развитие экономической, социальной и политической гео-

графии. 

Смена географических парадигм и их отражение в экономической и соци-

альной географии. Основные этапы формирования и развития экономиче-

ской, социальной и политической географии.  

Начальный этап формирования экономической и социальной географии: 

XYII в. – 1-ая половина XIX в. Западные школы экономической и соци-

альной географии во второй половине XIX в. – первой половине XX в. 

Работы в области пространственного моделирования территориальных 

социально-экономических систем: И. Тюнен, А. Вебер, В. Кристаллер, 

А. Леш.  

Развитие экономической и социальной географии в России во второй по-

ловине XIX в. – начале XX в. П.П. Семенов-Тян-Шанский и В.П. Семе-

нов-Тян-Шанский и их вклад в экономическую и социальную географию. 

А.И. Воейков и Д.И. Менделеев как экономико-географы. Становление 

отечественной районной школы экономической и социальной географии. 

Роль Н.Н. Баранского, Н.Н. Колосовского, И.А. Витвера. Развитие отече-

ственной районной школы во второй половине ХХ в. Основные направ-

ления и научные школы западной экономической и социальной геогра-

фии во второй половине XX в. 

3. Структура экономической, социальной и политической географии. Общая 

экономическая география, география основных отраслей хозяйства, об-

щая социальная география, география населения и расселения, география 

непроизводственной сферы, культурная география, геоурбанистика, по-

литическая география, историческая география. Экономическая, социаль-

ная и политическая география России, стран СНГ, зарубежных стран, гео-

графия мирового хозяйства. Страноведение и географическое райониро-

вание и их интегрирующая роль в экономической, социальной и полити-

ческой географии. Дифференциация и интеграция в экономической, со-

циальной, политической и рекреационной географии. 
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4. Географические проблемы взаимодействия общества и природы. Геогра-

фические аспекты глобальных проблем человечества. Природно-

ресурсный потенциал и его оценка: основные подходы и методы. Про-

блемы рационального использования природных ресурсов и охраны 

окружающей среды. Типы хозяйственного использования земель. Влия-

ние антропогенно-техногенных изменений в природе на социально-

экономические процессы. Факторы и показатели, определяющие экологи-

ческое состояние территории. 

5. Основные понятия и концепции отечественной школы экономической и 

социальной географии. Понятие и концепция территориального разделе-

ния труда (ТРТ). Виды, уровни и факторы ТРТ. Понятие и концепция 

экономико-географического положения (ЭГП) и его значение для соци-

ально-экономической географии. Уровни и виды ЭГП. Концепция функ-

ции места.  

Проблемы оценки ЭГП. Понятие и концепция территориальных хозяй-

ственных систем и территориально-производственных комплексов (ТПК). 

Понятие и виды кластеров и кластерной политики. Сравнение понятий 

ТПК и промышленных кластеров. Понятие, концепция и метод энерго-

производственных циклов и возможности их использования в современ-

ных экономико-географических исследованиях. Районирование как про-

цесс и метод географических районов географического познания.  

Экономическое районирование и районообразующие факторы. Ключевые 

проблемы экономико-географического районирования на современном 

этапе. 

6. Экономико-географических анализ отраслей хозяйства. Особенности 

структурных изменений хозяйства России и других стран мира. Понятие 

территориальной структуры и организации промышленности. Территори-

альная организация основных отраслей промышленности. Основные фак-

торы размещения предприятий разных отраслей промышленности и их 

изменение под воздействием информационно-технологической револю-

ции. Функциональные особенности и основные принципы территориаль-

ной организации промышленности в рыночной экономике. Функциональ-

ные особенности и структура агропромышленного сектора экономики. 

Типы сельского хозяйства и сельскохозяйственное районирование. Тер-

риториальная организация отраслей сельского хозяйства.  

Понятие транспортной системы. Место и функции отдельных видов 

транспорта в транспортной системе. Транспортно-географическое поло-

жение и методы его оценки. Экономико-географические особенности 

формирования и развития транспортных сетей.  

Экономико-географический анализ транспортных пунктов и узлов и их 

типология. Принципы зонирования (районирования) перевозок. 

7. География мирового хозяйства, международное разделение труда. Виды 

мирохозяйственных связей. Понятие "открытой" экономики страны. Ха-

рактеристика современных мировых экономических отношений: мировая 
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торговля, прямые зарубежные инвестиции, трансферт технологий, валют-

но-кредитные отношения, миграции рабочей силы, глобальные мирохо-

зяйственные проблемы. Основные черты современной мировой геогра-

фии промышленности, сельского хозяйства, транспорта, финансовых цен-

тров, туризма. Роль транснациональных корпораций в современной си-

стеме мирового хозяйства. 

8. Территориальная организация социальной сферы. Исследование эконо-

мической и социальной географией уровней и особенностей жизни насе-

ления стран и районов. География потребления. Исследование территори-

альной организации науки и образования. Рекреационная география. Тер-

риториально-рекреационные системы и особенности их изучения в гео-

графии. 

9. География населения и населённых пунктов. Географические, экономиче-

ские, социальные и политические аспекты демографических процессов. 

Социологическое и этнографическое изучение населения. Исследование 

миграций населения. Изучение трудовых ресурсов, их квалификации и 

использования. Географическое изучение образа жизни людей. Понятие 

расселения. Людность и функции поселении. Типологии поселений. Сети 

и системы поселении. Представления об эволюции расселения. Изучение 

сельского населения. Геоурбанистика. Сельское население и его эволю-

ция в разных типах стран. Город как один из важнейших интегральных 

объектов исследования общественной географии. Геоурбанистика. Про-

цесс урбанизации в разные типах стран. Эволюция современного города, 

типы и структуры городов, городские планировки и их результаты. Про-

цессы агломерирования. Городские агломерации (конурбации), понятие 

мегалополиса. Процессы субурбанизации. Специфика процесса и совре-

менные формы урбанизации в России и в мире. Показатели уровня урба-

низации. 

10. Политическая география как ветвь географической науки. Ф. Ратцель и Р. 

Челен как основоположники политической географии и геополитики. 

Геополитика и политическая география, их соотношение. Основные тео-

рии политической географии. 

11. Культурная география. Интегративный характер географии культуры. 

Становление концепции территориальной организации как теоретическо-

го ядра формирующегося научного направления. Геокультурные иннова-

ции, геокультурная динамика. Исследование цивилизаций. 

12. Поведенческая география. География восприятия. Факторы, влияющие на 

формирование образов и представление о территории. Роль поведенче-

ской географии и географии восприятия в оптимизации пространства, 

размещения производства и формировании жизненной среды человека. 

13. Рекреационная география и туризм: основы рекреационной географии и 

туризма; роль рекреации и туризма в социально-экономическом развитии 

страны и региона; анализ туристско-рекреационных потребностей и ре-

креационной и туристской активности населения в зависимости от регио-
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нальной специфики; рекреационные и туристские ресурсы России и мира, 

их аттрактивность; виды рекреационной и туристской деятельности; осо-

бенности развития туристской инфраструктуры; своеобразие территори-

альных рекреационных систем России и мира и процессы глобализации в 

мировом туризме; механизмы организации рекреационно-туристской от-

расли, основы ее эффективности культурная география, объекты природ-

ного и культурного наследия методы рекреационно-географических ис-

следований, туристско-рекреационное районирование территории, ин-

формационные технологии и методы обработки, анализа и синтеза гео-

графической информации. 

14. Страноведение. Цели и задачи страноведения как раздела географии. 

Синтезирующее значение страноведения для науки, культуры и практики. 

Проблемная ориентация страноведения. Гуманистические и культуроло-

гические концепции страноведения. Типология стран: принципы и мето-

ды. Экономико-географическая характеристика стран разного типа. 

15. Региональная политика. Понятие, сущность, цели, структура и уровни ре-

гиональной политики. Парадигмы региональной политики: их эволюция и 

перспективы. Формы проведения региональной политики. Место эконо-

мической и социальной географии в решении проблем региональной по-

литики. Прикладные проблемы современной региональной политики. 

16. Методы исследований в экономической, социальной и политической гео-

графии. Общенаучные методы экономико-географических исследований. 

Системный подход, язык и метод в экономико-географических исследо-

ваниях. Типологический подход в географии. Историко-эволюционный 

метод и его значение. Специфика использования в экономико-

географических исследованиях статистического метода. Математические 

методы в экономической и социальной географии. Общегеографические 

методы экономико-географического анализа. Сравнительно-

описательный, картографический и метод экспедиционных исследований, 

их специфика и значение для экономико-географических исследований. 

Социально-экономическая картография: ее содержание, приемы, новые 

идеи и методы. Социально-экономические карты в атласах. Типы соци-

ально-экономических карт. Геоинформационные системы и их использо-

вание в экономико-географических исследованиях. 

17. Система подготовки специалистов в области экономической, социальной 

и политической географии. Основные мировые и отечественные центры 

подготовки экономико-географов и проведения экономико-

географических исследований. Основные источники экономико-

географической информации. Обзор периодических географических из-

даний. Основные учебные издания. Фундаментальные экономико-

географические монографические издания. 

 

Литература: 

Основная: 
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1. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Государство и регионы: Теория и практика 

государственного регулирования территориального развития. – М.: Либ-

роком, 2009. 

2. Максаковский В.П. Общая экономическая и социальная география. Курс 

лекций. В 2-х частях. – М.: Владос, 2009. 

3. Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства. Междуна-

родное разделение труда. Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2006. 

4. Перцик Е.Н. Районная планировка (территориальное планирование). 

Учебное пособие. – М.: Гардарики, 2006. 

5. Перцик Е.Н. Геоурбанистика. Учебник. – М.: Академия, 2009. 

6. Родоман Б.Б. География, районирование, картоиды. Сборник трудов. – 

Смоленск: Ойкумена, 2007. 

7. Социально-экономическая география зарубежного мира. Учебник. Под 

ред. В.В. Вольского и др. – М.: Дрофа, 2005. 

8. Трейвиш А.И. Город, район, страна и мир. Развитие России глазами стра-

новеда. – М.: Новый хронограф, 2009. 

9. Шарыгин М.Д. Основы региональной политики. Учебное пособие. – 

Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2005. 

10. Шарыгин М.Д., Столбов В.А. Введение в экономическую и социальную 

географию. Учебное пособие – М.: Дрофа, 2007. 

11. Экономическая и социальная география России: Учебник для вузов. Под 

ред. А.Т. Хрущева. – М.: Дрофа, 2009. 

12. Экономическая и социальная география стран ближнего зарубежья. Под 

ред. М.П. Ратановой. 2-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2006. 

Дополнительная: 
1. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-

терминологический словарь. – М.: Мысль, 1983. 

2. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира. 

Учебник. – М.: Гардарики, 2000. 

3. Баранский Н.Н. Избранные труды. Становление советской экономической 

географии. – М.: Мысль, 1980. 

4. Витвер И.А. Избранные сочинения. – М. Изд-во Моск. ун-та,1998. 

5. Гладкий Ю.Н., Чистобаев А.И. Основы региональной политики. – СПб.: 

Изд-во Михайлова В.А., 1998. 

6. Голд Дж. Психология и география. Основы поведенческой географии. – 

М.: Прогресс, 1990. 

7. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. Учебник. М.: ГУ-ВШЭ, 

2006. 

8. Грицай О.В., Иоффе Г.В., Трейвиш А.И. Центр и периферия в региональ-

ном развитии. – М.: Наука,1991. 

9. Джонстон Р.Дж. География и географы: Очерк развития англо-

американской социальной географии после 1945 года. Пер. с англ. – М.: 

Прогресс, 1987. 

10. Изард У. Методы регионального анализа: введение в науку о регионах. – 
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М.: Прогресс, 1966. 

11. Ковалев С.А. Избранные труды. – Смоленск: Ойкумена, 2003. 

12. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. 

Учебник. – М.: Аспект Пресс, 2001. 

13. Колосовский Н.Н. Основы экономического районирования. – М. Госпо-

литиздат, 1958. 

14. Комар И.В. Рациональное использование природных ресурсов и ресурс-

ные циклы. – М., Мысль, 1975. 

15. Крючков В.Г. Территориальная организация сельского хозяйства: про-

блемы и методы экономико-географического исследования. – М.: Мысль, 

1978. 

16. Лаппо Г.М. География городов. Учебное пособие. – М.: Владос, 1997 

17. Липец Ю.Г., Пуляркин В.А., Шлихтер С.Б. География мирового хозяйств. 

Учебное пособие. – М.: Владос, 1999 

18. Мироненко Н.С. Страноведение. Теория и методы. Учебное пособие. – 

М.: Аспект Пресс, 2001 

19. Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, методы, прак-

тика. – М.: Мысль, 1973. 

20. Скопин А.Ю. Введение в экономическую географию. Учебник. – М.: 

Владос, 2001. 

 

Примерные вопросы 

 

1. Основные научные школы в отечественной географии. 

2. Концепция физико-географического районирования материков и океанов 

(исторические подходы, основные таксономические единицы районирова-

ния). 

3. Характеристика природы одного из подконтинентов Зарубежной Азии (по 

выбору экзаменующегося). 

4. Северная Америка. Природа физико-географической страны Внекордиль-

ерского Востока (по выбору экзаменующегося). 

5. Южная Америка. Природа физико-географической страны Андийского 

Запада (по выбору экзаменующегося). 

6. Основные типы зональных ландшафтов Африки. 

7. Характеристика ландшафтов Австралии и Океании. 

8. Антарктика. История изучения, физико-географическая характеристика. 

9. Физико-географическое районирование территории России: принципы и 

методы, система соподчинённых таксономических единиц районирования. 

10. Экономическая, социальная и политическая география как наука: предмет, 

содержание, задачи, методы исследований. 

11. Основные этапы становления и развития экономической, социальной и 

политической географии. 

12. Основные исторические типы воспроизводства населения. Демографиче-

ская ситуация и демографическая политика. 
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13. Этнические общности и этнические процессы по типам стран. 

14. Основные черты размещения населения мира и России. Плотность насе-

ления и емкость территории. 

15. Урбанизация: понятие, индикаторы, масштабы современных процессов 

урбанизации и ее специфика в России. 

16. Процессы транснационализации мирового хозяйства, примеры крупней-

ших транснациональных корпораций. 

17. Основные типы стран мира, их социально-экономические показатели. 

18. Экспортная специализация отдельных стран мира и факторы, ее опреде-

ляющие. 

19. Основные типы регионов России и ключевые проблемы их развития. 

 

Направление подготовки 05.04.06 Экология и природопользование 

Магистерская программа «Экологическая экспертиза» 

 

Программа 

 

Взаимоотношения организма со средой. Уровни биологической ор-

ганизации. Организм как дискретная самовоспроизводящаяся открытая си-

стема, связанная со средой обменом вещества, энергии и информации. 

Представление о физико-химической среде обитания организмов; осо-

бенностях водной, почвенной и наземно-воздушной сред обитания. 

Абиотические и биотические факторы, их экологическое значение. 

Общие закономерности воздействия факторов окружающей среды на живые 

организмы. Распределение отдельных видов по градиенту условий. Пред-

ставление об экологической нише: многомерность ниши и её графическое 

изображение; ниша фундаментальная и реализованная; динамика ниш на 

уровне кратковременных и долговременных изменений; влияние конкурен-

ции на ширину экологической ниши, перекрывание ниш. Гильдия видов. 

Живые организмы – индикаторы среды как комплекса экологических факто-

ров. 

Формы взаимоотношений организмов в природе. Физиологический и 

синэкологический оптимум. Экологическая и эволюционная роль конкурент-

ных отношений. Роль отношений типа хищник-жертва, паразит-хозяин в ре-

гуляции численности популяций и в эволюционной судьбе видов. Моделиро-

вание межвидовых взаимодействий. 

Экология популяций. Понятие о популяции в экологии. Популяцион-

ная структура вида и принципы выделения популяций. Основные экологиче-

ские характеристики популяций. 

Возрастная структура популяций у животных и растений, ее зависи-

мость от условий среды и значение ее изучения для прогнозирования чис-

ленности популяций. Половая структура популяций. 

Пространственная структура популяций. Формы проявления террито-

риальных отношений у различных видов. Механизмы, поддерживающие 
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определенное пространственное распределение. 

Генетическая структура популяции и механизмы её поддержания. Ге-

нетические основы стабильности популяции. Формы групповой организации 

у животных. Эффект группы. Система доминирования в группах животных, 

биологическая роль этих отношений. 

Динамика популяции. Типы экологических стратегий. Современные 

представления о механизмах регуляции численности популяций. Качествен-

ные изменения в популяциях в зависимости от плотности.  Общие экологи-

ческие и социальные особенности популяций человека. Биосоциальная сущ-

ность человека. Становление человека.  Отношение к среде обитания в си-

стеме ценностей и культур различных эпох и народов. Человек в древних 

экосистемах: сообщества охотников и собирателей, общества земледельцев и 

скотоводов, индустриальное и постиндустриальное урбанизированное обще-

ство. Потребности человека.  

Структура и функции экосистем. Основные компоненты экосистемы. 

Сообщества живых организмов в природе, их таксономический состав, 

функциональная и видовая структура. Жизненные формы организмов, их 

многообразие и приспособительное значение. Понятия: биоценоз, биогеоце-

ноз и экосистема. Цепи питания: пастбищные и детритные. Трофические 

уровни. Экологические пирамиды. 

Поток энергии в экосистемах. Особенности передачи энергии по цепям 

питания. Экологическая эффективность. Первичная и вторичная продуктив-

ность сообществ. Проблемы биологической продуктивности. Производство 

продуктов питания как процесс в биосфере. Пути ее повышения. 

Развитие экосистем. Общие закономерности сукцессий. Продуктив-

ность сообществ на разных этапах сукцессии. Принципы функционирования 

экосистем. 

Общее представление об агроэкосистеме. Основные элементы и ресур-

сы агроценозов. Особенности организации и функционирования. Энергети-

ческие взаимоотношения в агроценозах. Проблемы стабилизации антропо-

генных агроландшафтов. 

Биосфера – глобальная экосистема. Строение Земли, её оболочки, их 

структура, взаимосвязь, динамика. Роль экзогенных и эндогенных процессов 

в развитии земной коры во времени и в пространстве. 

Биосфера. Эволюция биосферы. Роль В. И. Вернадского в формирова-

нии современного понятия о биосфере. Структурные элементы биосферы и 

характер их взаимодействия. Живое вещество планеты, его химический со-

став и геохимическая роль. Основные принципы, закономерности и законы 

пространственно – временной организации геосистем локального и регио-

нального уровней. Основы типологии и классификации ландшафтов, их ди-

намика и функционирование. Климат, процессы его формирования и класси-

фикация. Роль атмосферы в удержании тепла. Атмосфера Земли в сравнении 

с атмосферами других планет. Тенденции изменения климата в глобальном и 

региональных аспектах. 
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Космическая роль биосферы и ее стабильность. Круговорот веществ 

как условие стабильности биосферы. Основные биогеохимические циклы 

биосферы. 

Проблемы ноосферы. Понятие ноосферы и ее становление. Учение 

В.И. Вернадского о ноосфере. Техногенные системы: определение и класси-

фикация. Экологические проблемы современности: изменение природных 

процессов, уменьшение биоразнообразия, демографические проблемы. Появ-

ление крупных городов и проблемы урбанизации. Загрязнение биосферы: ос-

новные группы загрязнителей, источники, пути их миграции, трансформации 

и накопления в экосистемах. 

Проблемы экогеоморфологии, Мирового океана, водных объектов су-

ши, атмосферы Земли, использования возобновляемых и невозобновляемых 

ресурсов, а также использования и дезактивации отходов производства. 

Воздействие отраслей экономики на окружающую среду. Экологиче-

ские последствия природопользования в России. Влияние хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду в Курской области. 

Охраняемые природные и природно-антропогенные ландшафты: кате-

гории и виды особо охраняемых природных территорий и объектов. Задачи, 

устройство, назначение и роль в сохранении биоразнообразия. 

Экология и здоровье человека.  Здоровье как норма реакции чело-

века на окружающую среду. Качество жизни и качество здоровья населения. 

Показатели состояния здоровья населения. Преобразование природы и здо-

ровье человека. 

Понятие об адаптации и акклиматизации человека. Общие закономер-

ности адаптации человека к условиям внешней среды. Факторы экологиче-

ского риска. Экологическая напряженность и генофонд человека. Программы 

защиты населения России. 

Регламентация и оценка воздействия хозяйственной деятельности 

на окружающую среду. 

Экологическая экспертиза как процедура оценивания достаточности 

экологического обоснования предлагаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти. 

Экологический мониторинг, его научные основы и приоритетные кон-

тролируемые параметры природной среды. Методы экологических исследо-

ваний. Ландшафтно-геоэкологические исследования. 

Организация и структура мониторинга состояния окружающей среды. 

Виды мониторинга. Мониторинг природных сред. Мониторинг загрязнения и 

источников загрязнения. 

Оценка качества окружающей среды: принципы, процедура и методы 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения. 

Экологические основы рационального природопользования. Ос-

новные понятия и принципы рационального использования природных ре-

сурсов и охрана природы. Экономический механизм природопользования. 



54 

 

Виды государственного управления: стратегическое, тактическое, оператив-

ное, отраслевое, территориальное, федеральное, региональное, местное, кор-

поративное; его принципы и функции. 

Нормативно – правовые основы управления природопользованием и 

охраны окружающей среды, его цели, организация и порядок взаимодействия 

с другими сферами управления. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды 

и здоровья человека. 

 

Основные темы, выносимые на экзамен 

 

1. Уровни биологической организации. Организм как дискретная самовос-

производящаяся открытая система, связанная со средой обменом веще-

ства, энергии и информации. 

2. Представление о физико-химической среде обитания организмов; особен-

ностях водной, почвенной и наземно-воздушной сред обитания. 

3. Абиотические и биотические факторы, их экологическое значение. Общие 

закономерности воздействия факторов окружающей среды на живые ор-

ганизмы. 

4. Представление об экологической нише: многомерность ниши и её графи-

ческое изображение; ниша фундаментальная и реализованная; динамика 

ниш на уровне кратковременных и долговременных изменений; влияние 

конкуренции на ширину экологической ниши, перекрывание ниш. 

5. Формы взаимоотношений организмов в природе. 

6. Понятие о популяции в экологии. Популяционная структура вида и прин-

ципы выделения популяций. Основные экологические характеристики по-

пуляций. 

7. Возрастная структура популяций у животных и растений, ее зависимость 

от условий среды и значение ее изучения для прогнозирования численно-

сти популяций. Половая структура популяций. 

8. Пространственная структура популяций. Формы проявления территори-

альных отношений у различных видов. Механизмы, поддерживающие 

определенное пространственное распределение. 

9. Генетическая структура популяции и механизмы её поддержания. 

10. Формы групповой организации у животных. Эффект группы. Система до-

минирования в группах животных, биологическая роль этих отношений. 

11. Динамика популяции. Типы экологических стратегий. Современные пред-

ставления о механизмах регуляции численности популяций. Качественные 

изменения в популяциях в зависимости от плотности. 

12. Общие экологические и социальные особенности популяций человека. 

Биосоциальная сущность человека. 

13. Основные компоненты экосистемы. Сообщества живых организмов в 

природе, их таксономический состав, функциональная и видовая структу-

ра. 
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14. Жизненные формы организмов, их многообразие и приспособительное 

значение. 

15. Понятия: биоценоз, биогеоценоз и экосистема. 

16. Цепи питания: пастбищные и детритные. Трофические уровни. Экологи-

ческие пирамиды. Поток энергии в экосистемах. 

17. Развитие экосистем. Общие закономерности сукцессий. Продуктивность 

сообществ на разных этапах сукцессии. Принципы функционирования 

экосистем. 

18. Общее представление об агроэкосистеме. Основные элементы и ресурсы 

агроценозов. Особенности организации и функционирования. Энергетиче-

ские взаимоотношения в агроценозах. 

19. Проблемы стабилизации антропогенных агроландшафтов. 

20. Биосфера. Эволюция биосферы. 

21. Роль В.И. Вернадского в формировании современного понятия о биосфе-

ре. Структурные элементы биосферы и характер их взаимодействия. 

22. Живое вещество планеты, его химический состав и геохимическая роль. 

23. Основы типологии и классификации ландшафтов, их динамика и функци-

онирование. 

24. Климат, процессы его формирования и классификация. Роль атмосферы в 

удержании тепла. Тенденции изменения климата в глобальном и регио-

нальных аспектах. 

25. Космическая роль биосферы и ее стабильность. Круговорот веществ как 

условие стабильности биосферы. Основные биогеохимические циклы 

биосферы. 

26. Понятие ноосферы и ее становление. Учение В.И. Вернадского о ноосфе-

ре. Техногенные системы: определение и классификация. 

27. Экологические проблемы современности. 

28. Проблемы экогеоморфологии, Мирового океана, водных объектов суши, 

атмосферы Земли, использования возобновляемых и невозобновляемых 

ресурсов, а также использования и дезактивации отходов производства. 

29. Воздействие отраслей экономики на окружающую среду. Экологические 

последствия природопользования в России. Влияние хозяйственной дея-

тельности на окружающую среду в Курской области. 

30. Охраняемые природные и природно-антропогенные ландшафты: катего-

рии и виды особо охраняемых природных территорий и объектов. Задачи, 

устройство, назначение и роль в сохранении биоразнообразия. 

31. Здоровье как норма реакции человека на окружающую среду. Качество 

жизни и качество здоровья населения. Показатели состояния здоровья 

населения. Преобразование природы и здоровье человека. 

32. Понятие об адаптации и акклиматизации человека. Общие закономерно-

сти адаптации человека к условиям внешней среды. Факторы экологиче-

ского риска. 

33. Экологическая напряженность и генофонд человека. Программы защиты 

населения России. 
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34. Экологическая экспертиза как процедура оценивания достаточности эко-

логического обоснования предлагаемой хозяйственной и иной деятельно-

сти. 

35. Экологический мониторинг, его научные основы и приоритетные контро-

лируемые параметры природной среды. 

36. Методы экологических исследований. Ландшафтно-геоэкологические ис-

следования. 

37. Оценка качества окружающей среды: принципы, процедура и методы 

оценки воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье населения. 

38. Основные понятия и принципы рационального использования природных 

ресурсов и охрана природы. Экономический механизм природопользова-

ния. 

39. Нормативно – правовые основы управления природопользованием и 

охраны окружающей среды, его цели, организация и порядок взаимодей-

ствия с другими сферами управления. 

40. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды и 

здоровья человека. 

 

Литература: 

Основная: 

1. Горелов А.А. Экология – М.: Академия, 2009. 400с. 

2. Степановских А.С. Общая экология. – М.: «ЮНИТИ-ДАНА», 2003. – 

703 с. 

Дополнительная: 

1. Акимова Т.А., Хаскин В.В. Экология. – М.: Изд-во ЮНИТИ - ДАНА, 

2002. – 566 с. 

2. Богданкевич О.В. Лекции по экологии. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 208 с. 

3. Бродский А.К. Общая экология. – М.: Академия, 2010. – 256с. 

4. Гиляров А.М. Популяционная экология. – М.: Изд-во МГУ, 1990. - 184 с. 

5. Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Экология. – 5-е изд., дораб. – М.: Дрофа, 

2001. – 240 с. 

6. Коробкин В.И., Передельский Л.В. Экология. – Ростов н/Д: изд-во «Фе-

никс», 2003. – 576 с. 

7. Николайкин Н.И., Николайкина Н.Е., Мелехова О.П. Экология – М.: 

«Дрофа», 2003 – 621с. 

8. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Корнилова О.А. Общая экология М.: 

Мой учебник, 2005. – 462 с. 

9. Чернова Н.М., Былова А.М. Общая экология. М.: Дрофа, 2007. – 411с. 

10. Экология /Под ред. проф. В.В. Денисова. – Ростов н/Д: Издательский 

центр «МарТ», 2002. – 640 с. 

Программное обеспечение и Интернет – ресурс 

1. http://www.ecoindustry. ru/ - «Научно-практический портал. Экология про-

изводства». 
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2. http://www.ecologu.boom. ru/ - «Методический материал по предмету эко-

логия». 

3. http://www. ecolife. ru/ - 

4. http://www. bot sad. ru/ - «Введение в экологию» 

 

Направление подготовки 43.04.03 Гостиничное дело 

Магистерская программа «Общая теория и практика гостиничной инду-

стрии» 

 

Примерные вопросы: 

 

1.Система управления гостиничным предприятием. 

2. Характеристика средств размещения (по ВТО). Российская система 

классификации гостиниц и других средств размещения. 

3. Отечественные и зарубежные информационные системы для гостиничного 

бизнеса 

4.Организация системы технического обслуживания гостиничных предприя-

тий. 

5. Организационная структура гостиницы и характеристика ее основных 

служб. Технологический цикл обслуживания гостя в гостинице. 

6. Формы сотрудничества туроператоров и гостиничных предприятий. 

7. Гостиничные услуги и их особенности. 

8. Виды бронирования. 

9. Сущность и задачи инновационного менеджмента в гостиничной деятель-

ности. 

10. Права и интересы потребителей в сфере гостиничного дела 

11. Преимущества и недостатки организации гостиничного бизнеса на основе 

договора франчайзинга и контракта на управление. 

12. Виды гостиничных цепей. 

13. Разработка финансовой и инвестиционной стратегий на предприятиях 

гостиничного хозяйства. 

14. Государственное регулирование в сфере гостиничного дела. 

15. Управление доходами и тарифные политики в гостиничном бизнесе. 

16. Современные тенденции развития гостиничного дела 

17. Перспективы развития гостиничного дела 

18. Инновационные процессы в гостиничном деле 

19. Гостиничные предприятия региона 

20. Практические характеристики гостиничного хозяйства 

21. Роль сервиса в гостиничных услугах 

22. Структура гостиничного хозяйства 

23. Базовые службы гостиничного хозяйства 

24. Инфраструктура гостиничного бизнеса 

25. Показатели качества гостиничных услуг 

 

http://www.ecologu/
http://www.ecologu/
http://www.ecologu/
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Направление подготовки 43.04.02 Туризм 

Магистерская программа «Общая теория туризма и туристской индустрии» 

 

Процедура проведения вступительных испытаний 

Форма проведения вступительного испытания – тестирование. Результаты 

вступительных испытаний оцениваются в соответствии с требованиями при-

ема в КГУ. 

Дополнительные баллы поступающий в аспирантуру имеет возможность по-

лучить при заполнении рейтингового листа. 

 

Содержание программы 

 

Исторические условия и причины появления маркетинга. Специфика марке-

тинга в туризме. Маркетинговые исследования. Цели и задачи исследований. 

Виды маркетинговых исследований. 

Ценовая политика. Определение цены. Виды цен. Основные факторы, влия-

ющие на уровень цен на туристские услуги. Методы ценообразования. Ос-

новные ценовые стратегии. Диверсификация цен. 

Организационная структура управления маркетинга в туризме. Источники 

маркетинговой информации. Сбор, систематизация и анализ информации. 

Методы сбора маркетинговой информации. 

Услуга как продукт. Факторы, влияющие на формирование услуги. Политика 

продвижения услуг в туризме. Инструменты продвижения: реклама, паблик-

рилейшнз, стимулирование продаж, личные продажи. 

Организация обслуживания потребителей. Теории организации обслужива-

ния. Прогрессивные формы обслуживания. Индивидуальное обслуживание 

как самостоятельный вид деятельности. 

Экономическая сущность отрасли туризма и ее роль в экономике. 

Государственное регулирование туристской деятельности в Российской Фе-

дерации. 

Туроператоры и турагенты как субъекты рынка туризма. Виды субъектов и 

объектов туристического рынка. 

Основные направления Российского туроперейтинга. Особенности формиро-

вание выездных туров. Концепции развития международного и российского 

туризма. 

Инновационные функции и методы реализации государственной политики 

регулирования и развитие туризма. Использование инновационных техноло-

гий в развитии индустрии туризма. 
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Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

подготовки 44.04.01  Педагогическое образование 

Магистерская программа Биологическое образование 

 

Педагогика 

Современная педагогическая публицистика, научная и художественная 

литература. Современная система отечественного образования: стратегия 

развития. Спектр педагогических профессий в современном мире. Педагоги-

ческие учебные заведения. Образовательно-профессиональный путь студента 

педагогического вуза. 

Теоретическая педагогика. 

Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Мето-

дология педагогической науки и деятельности. Структура педагогической 

науки. Категориально-понятийный аппарат современной педагогики. Ме-

тоды педагогических исследований. Педагогический процесс как основная 

категория педагогики. Теории целостного педагогического процесса. Совре-

менные концепции образования личности. Различные подходы к конструиро-

ванию содержания образования. Теории обучения и воспитания. Многообра-

зие образовательных программ. Теории педагогической деятельности.  

Практическая педагогика. 

Взаимосвязь теории и практики в педагогике. Методология практиче-

ской педагогической деятельности. Ценностно-смысловое самоопределение 

педагога в профессиональной деятельности. Педагогическое проектирование. 

Технологии решения педагогических задач. Оценка выбора решения педаго-

гических задач. Индивидуальное и коллективное творчество педагогов. По-

зиция педагога в инновационных процессах. Формы взаимодействия субъек-

тов в педагогическом процессе. Технология профессионального развития пе-

дагога.  

История образования и педагогической мысли. 

Исторический подход в изучении педагогических явлений. Современ-

ная трактовка истории педагогики как области педагогической науки. Веду-

щие педагогические идеи в истории человечества на разных этапах его раз-

вития. Истоки гуманистических идей педагогики. Идеи свободы права, демо-

кратии, гуманизма в педагогической мысли за рубежом и в России. Основные 

авторские педагогические системы прошлого. Развитие школы как социаль-

ного института, становление высшего образования. Характеристики образо-

вательных систем в разные эпохи в России и за рубежом. Реформаторская 
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педагогика конца XIX начала XX века. Основные реформы образовательной 

политики XX века. Отечественные и зарубежные педагогические воззрения в 

современном мире. Процесс  интеграции национальных систем образования 

 

 

Психология 

Психология человека 

Понятие о человеке. Индивид, личность, индивидуальность. Организм 

и психика. Сознание и самосознание.  Функциональная и структурная орга-

низация психики; процессы, состояния, свойства. Интегративные психиче-

ские образования: мотивационные, аффективные. Темпераментные, сенсор-

ные, психомоторные, мнемические, интеллектуальные, речевые, коммуника-

тивные. Регуляторные, креативные, нравственные.  

Психология развития. 

Проблема развития: методологический и исторический аспекты. Де-

терминанты развития. Понятие возраста. Возрастная периодизация. Законо-

мерности психического развития. Психическое развитие в разные возрастные 

периоды (новорожденность, младенчество, дошкольное детство, младший 

школьник, подросток, юноша, период зрелости, старость): биологические ос-

новы развития, социальная ситуация развития, основные психические ново-

образования. Кризисы развития, развитие общения, развитие познавательной 

сферы, развитие личности. Ведущий вид деятельности, развитие Я-

концепции. Проявление закономерностей развития в каждом периоде. Пси-

хологическое сопровождение развития человека.  

Социальная психология 

Социально-психологические явления. Социализация, социальное пове-

дение, социальное познание, социальные качества личности. Виды и фено-

мены взаимодействия, человек как субъект взаимодействия; общение и взаи-

модействие. Групповые  феномены. Практическая социальная психология. 

Социальная психология в образовании.  

Педагогическая психология 

Передача общественного опыта и адаптация человека. Подражание, 

учение, обучение, научение. Модели обучения (познавательная, коммуника-

тивная, кибернетическая). Обучение и развитие. Учебная деятельность. Уче-

ник как субъект учебной  деятельности. Мотивы учения, способы учения, ак-

тивность и ответственность. Типы неуспевающих учащихся. Психологиче-

ские детерминанты отставания в учении. Психология взаимодействия в си-

стеме: учитель -ученик - класс. Психологические характеристики профессии 
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учитель. Профессионально значимые  качества. Педагогические  способно-

сти. Личностные характеристики учителя и их влияние на процесс и резуль-

тат труда. Профессиональное самосознание и самосознание педагога.  

Технологизация образовательного процесса 

Проявление технологизации в системе естественнонаучного образова-

ния. Образовательная технология и методика обучения. Традиционные и ин-

новационные образовательные технологии в процессе  обучения профильно-

му предмету. Технологии дифференциации и индивидуализации обучения. 

Коммуникативные технологии. Методическая система обучения профильно-

му предмету. Методика конструирования и реализации процесса обучения 

учащихся на основе предметного содержания профильной дисциплины 

Основы исследовательской деятельности в области естественнона-

учного образования 

Актуальные научные проблемы в системе естественнонаучного образо-

вания. Теоретические  и эмпирические  методы исследования элементов си-

стемы естественнонаучного образования. Этапы проведения эксперимен-

тальной работы. Методы сбора экспериментальных данных. основы  разра-

ботки экспериментальных материалов. Приемы интерпретации результатов 

естественнонаучных исследований 

Информационные технологии  в естественнонаучном образовании 

Информационные  технологии в образовании: роль, функции в процес-

се обучения, возможности использования и ограничения. Виды обучающих 

программ: демонстрационные, обучающие, контролирующие, моделирую-

щие, операции, процессы и явления. Использование гипертекста при постро-

ении компьютерных учебников. Компьютерный эксперимент. 

 

Биология 

Основные направления развития современной биологии. Система и 

классификация биологических наук. 

Современные представления о сущности жизни. Основные свойства 

живой материи. Состояние проблемы происхождения жизни на Земле. Ста-

новление клетки как начало биологической эволюции. 

Клетка – структурная и функциональная единица живого. История и 

методы изучения клетки. Клеточная теория и ее значение. Клетки прокариот 

и эукариот, особенности и различия их строения и жизнедеятельности. 

Общая характеристика растений. Анатомо-морфологические особенно-

сти, разнообразие, экология и значение в природе и жизни человека. Главные 
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компоненты структурной организации: клетки, ткани, органы, организмы. 

Общая организация растительной клеткиб оболочка, протопласты, цито-

плазма, органеллы, включения. Принципы классификации тканей растений.  

Низшие и высшие растения, слоевищные и побеговые растения, осо-

бенности строения. Понятие о систематике растений. Основные отделы. 

Происхождение и важнейшие направления эволюции. Фитоценология. По-

пуляция как форма существования видов. Фитоценоз как элемент биоценоза, 

его структура и строение. Биогеоценоз и биосфера. Современное состояние 

растительного покрова. Роль и значение растений в природе и жизни челове-

ка. Планетарная роль зеленых растений. Рациональное использование и 

охрана растительного мира. Редкие и охраняемые виды. 

Животные в составе органического мира. Отличительные особенности 

царства животных. Животные как необходимый компонент биосферы, зна-

чение их в природе. Место животных в природных экосистемах (консумен-

ты, редуценты). Роль животных в жизни человека: промысловые, одомаш-

ненные, вредители, переносчики и возбудители болезней. Влияние человека 

на видовое разнообразие и численность животных. Охрана животного мира. 

Красные книги. 

Важнейшие направления эволюционных преобразований животных. 

Приспособление животных к водной среде обитания, наземному образу жиз-

ни, полету. Разнообразие животного мира как результат эволюции. Взаимо-

связь животных в природе: симбиоз, комменсализм, паразитизм, хищниче-

ство. Основы систематики животных, деление на одноклеточных и много-

клеточных, позвоночных и беспозвоночных, основные типы и классы.  

Общий обзор организма человека. Строение человеческого тела. Орга-

ны и системы органов, их функции. Организм человека как целое. Взаимоот-

ношения его структуры, функций и субклеточных процессов. Сходство и от-

личие организма человека и животных. 

Биологическая и социальная сущность человека. Личность человека 

как совокупность психофизиологических и социальных факторов. 

Человек и его место в биосфере. Человек как часть природы. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека. 

Принципы организации, способы и формы управления функциями в 

живых системах. 

Современные представления об иммунитете. Механизмы и уровни 

поддержания иммунитета. 

Гомеостаз, его значение и механизмы. Температурный гомеостаз, ме-

ханизмы его регуляции и саморегуляции. Механизмы саморегуляции газово-
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го гомеостаза внутренней среды организма. Понятие о нервно-гуморальной 

регуляции жизнедеятельности организма человека. 

Основные понятия генетики. Ген. Современные представления о при-

роде генов. Понятие об аллелях. Хромосома, хроматин, ДНК. Генная инже-

нерия. 

Совокупность генов организма – генотип и совокупность признаков - 

фенотип. Влияние генотипа и окружающей среды на фенотип. 

Основные законы наследственности. Опыты Г. Менделя. Открытие за-

конов наследственности. Научная гипотеза, эксперимент и теория. Генетиче-

ские процессы в популяциях. 

Генетика человека. Методы изучения генетики человека и их специфи-

ка. Хромосомы человека в норме и патологии. Наследственные заболевания 

и причины их возникновения. Опасность радиации и химических мутагенов 

для наследственности человека. 

История эволюционных идей в развитии естествознания. Основные по-

ложения эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. 

Борьба за существование как взаимодействие организмов с окружаю-

щей средой. Формы борьбы за существование. 

Естественный отбор как ведущий фактор эволюции. Современные 

представления о формах естественного отбора Искусственный отбор. Его 

роль в происхождении домашних животных и сортов культурных растений. 

Инбридинг и аутбридинг. 

Определение понятия микроэволюция. 

Вид. Понятие вид. История развития понятия. Критерии вида. Видооб-

разование. 

Макроэволюция, ее связь с микроэволюцией. Результаты эволюции: 

приспособленность организмов и многообразие видов. Прогресс и регресс в 

эволюции. Проблемы направленности эволюционного процесса. 

Антропогенез. Этапы становления человека. Роль биологических и со-

циальных факторов в эволюции человечества. Антропогенное влияние на ход 

эволюционного процесса. 

Среда и экологические факторы. Экология популяций. Численность 

популяции, ее изменение. Причины изменения численности популяций. Ре-

гулирование численности популяций. 
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Сообщества живых организмов в природе. Понятие о биогеоценозах, 

биоценозах, экосистемах. Биотический компонент экосистемы. Цепи пита-

ния. Трофические уровни. Экологические пирамиды. Поток энергии в экоси-

стемах. Особенности передачи энергии по цепям питания. Абиотический 

компонент экосистем. 

Биосфера и ее структура, свойства, закономерности. Учение В.И. Вер-

надского о биосфере. Функции живого в биосфере. Круговорот веществ и 

энергии в биосфере как условие ее стабильности. Опасность возрастающего 

влияния человека на биосферу и перспективы оздоровления окружающей 

среды. 

 

Общая характеристика школьного биологического образования 

Введение 

Тенденции развития естественнонаучного образования школьников. 

Понятия «учебный предмет» и «образовательная область». Цели естествен-

нонаучного образования школьников в свете Концепции модернизации об-

щего среднего образования (до 2010 года). 

Место учебного предмета «Биология» в системе школьного естествен-

нонаучного образования. Система образовательных целей школьного курса 

биологии. Нормативные документы, регламентирующие биологическое об-

разование в школе. Государственный образовательный стандарт общего 

среднего образования по биологии. Образовательная, воспитывающая и раз-

вивающая функции обучения биологии. 

Содержание биологического образования в школе.Методы обучения биоло-

гии. Средства обучения биологии.Контроль знаний и умений учащихся по 

биологии. Формы организации учебной работы по биологии. Методика пре-

подавания отдельных разделов школьного курса биологии. Методика препо-

давания разделов: "Растения, бактерии, грибы и лишайники ","Животные ", 

"Человек и его здоровье»,"Биология. Общие закономерности". 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

 

1. Зарождение научной педагогики, основные этапы ее развития. Предмет 

и задачи педагогической науки.  

2. Мышление как процесс сущностного познания мира. Виды мышления. 

Роль теоретического мышления в усвоении понятий. 

3. Воспитание как общественно-педагогическое явление. Цели, законо-

мерности и принципы воспитания.  
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4. Личность, понятие, определения. Принцип личностного подхода в об-

разовании. 

5. Воспитательная система школы: понятие, функции, структура. Понятие 

о методах воспитания и их классификации. 

6. Воля, понятие, сущность «свободы воли». Механизмы волевой регуля-

ции преодоления трудностей при достижении цели деятельности. 

7. Содержание деятельности классного руководителя. Формы и методы 

работы классного руководителя с учащимися. 

8. Учебная группа как субъект совместной деятельности. Психологиче-

ская структура группы. Роль лидерства и организованности группы в 

успешности деятельности. 

9. Актуальные проблемы семейного воспитания. Воспитательные функ-

ции семьи. Проблемы взаимодействия школы и семьи. 

10. Деятельность как высшая форма активности учащихся. Социально-

психологические механизмы освоения деятельности. 

11. Идея народности в педагогическом наследии К.Д. Ушинского. Задачи и 

содержание воспитания культуры межнационального общения; про-

блемы воспитания патриотизма и гражданственности учащихся. 

12. Высшие чувства. Роль настроения в освоении учебной деятельности. 

13. Социальное воспитание и социализация личности. Система профилак-

тической, коррекционно-педагогической и реабилитационной работы с 

подростками и детьми с девиантным поведением. 

14. Эмоциональная сфера человека. Формы переживания чувств. Социаль-

но-психологические механизмы преодолевания стрессов. 

15. Учитель как личность и профессионал. Общая и профессиональная 

культура педагога. Роль личности учителя в условиях модернизации 

системы образования. 

16. Общение, понятие, структура. Педагогическое общение как фактор 

успешности учебной деятельности и развития личности. 

17. Становление и развитие классической дидактики (Я.А. Коменский, 

И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт). Характеристики и функции процесса 

обучения, его принципы и закономерности. 

18. Восприятие, понятие, виды. Основные закономерности восприятия ма-

териала. 

19. Общие основы содержания образования. Подходы к определению со-

держания образования. Государственный стандарт образования, совре-

менные учебные планы, программы, учебники. Закон РФ «Об образо-

вании». 

20. Способности как фактор успешности обучения. Понятие, виды, струк-

тура, формирование способностей 

21. Понятие о методах и средствах обучения, подходы к классификации 

методов обучения в современных дидактических концепциях (Ю.К. 

Бабанский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). 

22. Обучение и развитие: проблема взаимодействия. Признаки развиваю-
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щего обучения (по Л.С. Выготскому). 

23. Виды и формы организации учебной деятельности школьников. Типы 

уроков и их структура. 

24. Внимание как режим работы сознания. Виды и свойства внимания. 

Приемы, вызывающие и поддерживающие внимание в учебной дея-

тельности.  

25. Технологии целостного педагогического процесса. Виды и типы педа-

гогических технологий, подходы к их классификации. 

26. Память, понятие, виды. Рациональные приемы запоминания материала 

(мнемотехника). 

27. Идея свободного воспитания в истории педагогики. Становление и раз-

витие теории свободного воспитания в зарубежной и отечественной 

педагогике (Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, С.Т. Шацкий и др.). 

28. Темперамент, понятие, виды. Роль темперамента в формировании ин-

дивидуального стиля учебной деятельности. 

29. Реформаторская педагогика конца XIX-начала XX вв. (вальдорфская 

школа, трудовая школа Г. Кершенштейнера, школа действия А. Лая, 

прагматическая школа Д. Дьюи). 

30. Сохранение, забывание, воспроизведение знаний. Рациональные прие-

мы воспроизведения и предупреждения забывания. 

31. Методы научно-педагогических исследований и их применение в рабо-

те школы. 

32. Подростковый возраст: особенности взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками, психологические новообразования. 

33. Педагогические основы формирования нравственной культуры лично-

сти. В.А. Сухомлинский о нравственном воспитании школьников. 

34. Задачи и содержание внеклассной и внешкольной воспитательной ра-

боты. Роль учреждений дополнительного образования в воспитании и 

развитии учащихся. 

35. Учение как деятельность. Мотивация учения школьников. Методы мо-

тивации и стимулирования учебно-познавательной деятельности. 

36. Гомеостаз, его виды, значение и механизмы. 

37. Иммунологическая реактивность организма. Специфический и неспе-

цифический иммунитет. 

38. Роль нервных и гуморальных факторов в регуляции процессов жизне-

деятельности.  

39. Кровь, лимфа и тканевая жидкость, как компоненты внутренней среды 

организма. 

40. Клетка. Основные структурные компоненты клеток, их организация и 

функции.  

41. Сравнительная морфофункциональная характеристика прокариот и эу-

кариот. 
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42. Законы Менделя. Закон единообразия гибридов первого поколения. За-

кон расщепления. Закон независимого наследования. Правило чистоты 

гамет. 

43. Наследование, сцепленное с полом. Хромосомный механизм определе-

ния пола.  

44. Изменчивость. Ее причины и классификация. Модификационная и му-

тационная изменчивость. Норма реакции генотипа. Классификация му-

таций и их характеристика. 

45. Общие закономерности действия экологических факторов. 

46. Формы взаимоотношений организмов. Их экологическое и эволюцион-

ное значение. 

47. Концепция экосистемы. Цепи питания. Продуцирование и размноже-

ние в природе. Потоки вещества и энергии в экосистемах. Экологиче-

ские пирамиды. 

48. Понятие о биосфере. Космическая роль биосферы. Границы биосферы. 

Саморегуляция и стабильность экосистем.  

49. Генетический код. Основные свойства генетического кода. 

50. Матричные процессы в клетке. Репликация ДНК. Транскрипция. 

Трансляция. 

51. Общеобразовательное значение ботаники и ее место в системе биоло-

гических наук. 

52. Клетка как основной структурный и функциональный элемент тела 

растений. 

53. Цветковые растения как высший этап эволюции наземных растений. 

54. Низшие растения: морфология, систематика, экология, практическое 

значение. 

55. Характеристика царства животных, отличительные особенности. Место 

животных в природных сообществах. 

56. Приспособление животных к водной среде обитания, к наземному об-

разу жизни, к полету. 

57. Разнообразие животного мира как результат эволюции. Основы систе-

матики животных. 

58. Взаимосвязь животных в природе: симбиоз, комменсализм, парази-

тизм, хищничество. 

59. Особенности биологии и экологии основных типов беспозвоночных и 

позвоночных  животных, их практическое значение. 

60. Общая характеристика образовательной области “Биология”. Система 

учебно-воспитательных целей школьного предмета “Биология”. Место 

биологии в базисном учебном плане.  

61. Федеральный государственный образовательный стандарт школьного 

биологического образования, его структура. Характеристика основных 

содержательных линий образовательной области “Биология”. 
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62. Учебная программа школьной дисциплины “Биология” как отражение 

содержания и структуры биологического образования. Характеристика 

современных школьных программ по биологии, их вариативность. 

63. Школьный учебник как средство обеспечения учебного процесса. 

Структура учебника “Биология”. Виды работы учащихся с учебником. 

64. Планирование работы учителя биологии. Виды планирования. Значе-

ние. Основные требования к плану урока. 

65. Методы обучения биологии: классификация, сравнительная характери-

стика, критерии выбора. 

66. Современный урок биологии, его структура. Типология уроков биоло-

гии. Сравнительная характеристика традиционного и развивающего 

уроков. 

67. Диагностика эффективности процесса обучения биологии. Система из-

мерителей качества знаний по биологии. Функции контроля знаний 

учащихся. 

68. Самостоятельная учебная деятельность школьников при изучении био-

логии. Классификация, значение, методика  организации самостоятель-

ной работы. 

69. Экологический аспект школьного курса биологии. Система и развитие 

экологических понятий в школьном предмете “Биология”. Роль биоло-

гии в формировании экологической культуры школьников. 

70. Модернизация образования на современном этапе. Профильное обуче-

ние в старшей школе, характеристика. Предполагаемые этапы внедре-

ния.  
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Программа вступительных испытаний в магистратуру 

по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

профиль Географическое  образование 

Магистерская программа Географическое образование 

 

 

Педагогика 

Современная педагогическая публицистика, научная и художественная 

литература. Современная система отечественного образования: стратегия 

развития. Спектр педагогических профессий в современном мире. Педагоги-

ческие учебные заведения. Образовательно-профессиональный путь студента 

педагогического вуза. 

Теоретическая педагогика. Педагогика в системе гуманитарных зна-

ний и наук о человеке. Методология педагогической науки и деятельности. 

Структура педагогической науки. Категориально-понятийный аппарат совре-

менной педагогики. Методы педагогических исследований. Педагогический 

процесс как основная категория педагогики. Теории целостного педагогиче-

ского процесса. Современные концепции образования личности. Различные 

подходы к конструированию содержания образования. Теории обучения и 

воспитания. Многообразие образовательных программ. Теории педагогиче-

ской деятельности.  

Практическая педагогика. Взаимосвязь теории и практики в педаго-

гике. Методология практической педагогической деятельности. Ценностно-

смысловое самоопределение педагога в профессиональной деятельности. Пе-

дагогическое проектирование. Технологии решения педагогических задач. 

Оценка выбора решения педагогических задач. Индивидуальное и коллек-

тивное творчество педагогов. Позиция педагога в инновационных процессах. 

Формы взаимодействия субъектов в педагогическом процессе. Технология 

профессионального развития педагога.  

История образования и педагогической мысли. Исторический под-

ход в изучении педагогических явлений. Современная трактовка истории пе-

дагогики как области педагогической науки. Ведущие педагогические идеи в 

истории человечества на разных этапах его развития. Истоки гуманистиче-

ских идей педагогики. Идеи свободы права, демократии, гуманизма в педаго-

гической мысли за рубежом и в России. Основные авторские педагогические 

системы прошлого. Развитие школы как социального института, становление 

высшего образования. Характеристики образовательных систем в разные 

эпохи в России и за рубежом. Реформаторская педагогика конца XIXначала 
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XX века. Основные реформы образовательной политики XX века. Отече-

ственные и зарубежные педагогические воззрения в современном мире. Про-

цесс  интеграции национальных систем образования 

 

Психология 

Психология человека. Понятие о человеке. Индивид, личность, инди-

видуальность. Организм и психика. Сознание и самосознание.  Функцио-

нальная и структурная организация психики; процессы, состояния, свойства. 

Интегративные психические образования: мотивационные, аффективные. 

Темпераментные, сенсорные, психомоторные, мнемические, интеллектуаль-

ные, речевые, коммуникативные. Регуляторные, креативные, нравственные.  

Психология развития. Проблема развития: методологический и исто-

рический аспекты. Детерминанты развития. Понятие возраста. Возрастная 

периодизация. Закономерности психического развития. Психическое разви-

тие в разные возрастные периоды (новорожденность, младенчество, до-

школьное детство, младший школьник, подросток, юноша, период зрелости, 

старость): биологические основы развития, социальная ситуация развития, 

основные психические новообразования. Кризисы развития, развитие обще-

ния, развитие познавательной сферы, развитие личности. Ведущий вид дея-

тельности, развитие Я-концепции. Проявление закономерностей развития в 

каждом периоде. Психологическое сопровождение развития человека.  

Социальная психология Социально-психологические явления. Соци-

ализация, социальное поведение, социальное познание, социальные качества 

личности. Виды и феномены взаимодействия, человек как субъект взаимо-

действия; общение и взаимодействие. Групповые  феномены. Практическая 

социальная психология. Социальная психология в образовании.  

Педагогическая психология.  Передача общественного опыта и адап-

тация человека. Подражание, учение, обучение, научение. Модели обучения 

(познавательная, коммуникативная, кибернетическая). Обучение и развитие. 

Учебная деятельность. Ученик как субъект учебной  деятельности. Мотивы 

учения, способы учения, активность и ответственность. Типы неуспевающих 

учащихся. Психологические детерминанты отставания в учении. Психология 

взаимодействия в системе: учитель -ученик - класс. Психологические харак-

теристики профессии учитель. Профессионально значимые  качества. Педа-

гогические  способности. Личностные характеристики учителя и их влияние 

на процесс и результат труда. Профессиональное самосознание и самосозна-

ние педагога.  

Технологизация образовательного процесса. Проявление технологи-

зации в системе естественнонаучного образования. Образовательная техно-

логия и методика обучения. Традиционные и инновационные образователь-
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ные технологии в процессе  обучения профильному предмету. Технологии 

дифференциации и индивидуализации обучения. Коммуникативные техноло-

гии. Методическая система обучения профильному предмету. Методика кон-

струирования и реализации процесса обучения учащихся на основе предмет-

ного содержания профильной дисциплины 

Основы исследовательской деятельности в области естественнона-

учного образования Актуальные научные проблемы в системе естественно-

научного образования. Теоретические  и эмпирические  методы исследования 

элементов системы естественнонаучного образования. Этапы проведения 

экспериментальной работы. Методы сбора экспериментальных данных. ос-

новы  разработки экспериментальных материалов. Приемы интерпретации 

результатов естественнонаучных исследований 

Информационные технологии  в естественнонаучном образовании. 
Информационные  технологии в образовании: роль, функции в процессе обу-

чения, возможности использования и ограничения. Виды обучающих про-

грамм: демонстрационные, обучающие, контролирующие, моделирующие, 

операции, процессы и явления. Использование гипертекста при построении 

компьютерных учебников. Компьютерный эксперимент. 

Физическая география. 

 Общее землеведение. Объект и предмет физической географии, систе-

ма физико-географических наук. Земля во вселенной: форма, размеры, дви-

жение Земли и их географические следствия. Внутреннее строение и проис-

хождение Земли. Гравитационное и магнитное поля Земли. Атмосфера, ее 

состав и строение. Процессы, происходящие в атмосфере: распределение ра-

диации, температуры, влажности, давления. Понятие о погоде. Общая цирку-

ляция атмосферы и климаты Земли. 

Гидросфера и ее строение. Мировой океан, его особенности, виды дви-

жения воды в океане, циркуляция вод. Единая система «океан - атмосфера». 

Водные объекты суши: подземные воды, реки, озера, ледники, болота. 

Рельеф Земли. Понятие о геоморфогенезе. Эндогенные и экзогенные: 

флювиальные, гляциальные, мерзлотные, карстовые, эоловые, прибрежно-

морские, биогенные процессы рельефообразования. Единство эндогенных и 

экзогенных факторов рельефообразования. Основные типы геотектур, мор-

фоструктур и морфоскульптур. Общие закономерности формирования рель-

ефа Земли. Влияние рельефа на глобальный, региональный и местный про-

цессы перераспределения тепла и влаги. 

Биосфера, ее границы, состав и строение. Зарождение жизни на Земле и при-

чины ее быстрого распространения. Роль живого вещества в развитии атмо-

сферы, литосферы и гидросферы. Биологический круговорот вещества и 

энергии. Форма организации живого вещества. 
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Географическая оболочка, ее границы, строение, качественное своеоб-

разие, основные этапы развития. Закономерности географической оболочки: 

целостность, ритмичность, зональность, азональность, полярная асимметрия. 

Дифференциация географической оболочки на природные комплексы и ее 

причины. Природные комплексы как системы. Понятие о ландшафтах. Ие-

рархия природных комплексов. Картографирование природных комплексов. 

Физико-географическое районирование. Методы прогноза развития природ-

ных комплексов. 

Географическая среда и общество, роль географической среды в его 

развитии; влияние общества на географическую среду. Антропогенные при-

родные комплексы и их классификация. 

Экологические проблемы человечества в эпоху НТР. Понятие о ноосфере. 

История развития географической оболочки и ее составляющих: развитие 

атмосферы и глобальные изменения климатов Земли; развитие гидросферы; 

развитие литосферы и рельефа Земли; развитие биосферы и выход ее в но-

осферу. Четвертичная история Земли. История развития и современное со-

стояние физической географии, содержание физико-географических теорети-

ческих и прикладных исследований на современном этапе. Методы физико-

географических исследований. 

          Геология. Цикл геологических наук. Оболочечное строение Земли, ме-

тоды изучения земных недр. Земная кора. Кристаллическое вещество. Эле-

менты симметрии, сингонии, кристаллографические формы. 

Минералы: химический состав, структура, диагностические свойства, мор-

фология и классификация. 

Геодинамические процессы. Магма, магматизм, магматические горные 

породы. Постмагматические процессы. Гипергенез и коры выветривания. 

Геологическая деятельность временных потоков, рек, подземных вод, ледни-

ков, ветра, моря. Осадочные горные породы, их классификация. Метамор-

физм: стадийность, зоны и фации. Метаморфические породы. Типы земной 

коры и проблемы их образования. Возраст Земли, периодизация геологиче-

ских событий, геохронологическая шкала. Палеонтология, ее методы. Фации 

и фациальный анализ. Руководящие ископаемые. 

Геотектоника. Тектонические движения. Главные структурные едини-

цы литосферы. Геотектоническое строение дна океанов. Подвижные (геосин-

клинальные) пояса, стадии их развития. Континентальные платформы и вто-

ричные орогены. 

Происхождение Солнечной системы и планеты Земля. Основные этапы гео-

логической истории: эволюция литосферы, атмосферы, гидросферы, органи-

ческого мира. Геологическая история Земли, геохронология, основные этапы. 
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Геологическая карта и тектоническое районирование мира и России.        

 География почв с основами почвоведения. Понятие о почве. Факто-

ры почвообразования. Почвообразующие породы и минеральная часть поч-

вы. Физико-механические свойства и минералогический состав. Биологиче-

ские факторы почвообразования. Биологический круговорот химических 

элементов. Органическая часть почвы, гумус, гумусовые кислоты. Почвен-

ный раствор и почвенный воздух. Почвенная вода. Роль рельефа в почвооб-

разовании и распределении типов почв. Морфология почв, типы строения 

почвенного профиля. Энергетика почвообразования. Классификация почв. 

География распространенных типов почв. Международная почвенная карта 

мира. Антропогенная деградация почв, проблемы охраны почв и восстанов-

ления почвенного покрова. 

 Биогеография. Предмет и задачи биогеографии. Понятие ареала. Ти-

пология ареалов. Динамика их границ и структура, расселение видов. Эко-

логический и систематический викариат. Космополиты, нео- и палеоэндеми-

ки, реликты, автохтоны и иммигранты. Понятия «флора» и «фауна», принци-

пы их выделения. Флористическое и фаунистическое районирование суши. 

Флора и фауна материковых и островных территорий. Характеристика фло-

ристических и фаунистических царств. Основные показатели структуры рас-

тительности и населения животных. Зональные, азональные и интразональ-

ные типы растительности. Биогеографическая характеристика основных би-

номов суши. Биогеография и реконструкция флоры и фауны. 

 Физическая география материков и океанов. Материки и океаны - 

крупнейшие природные объекты. Структура и содержание характеристики 

океанов и материков. Принципы комплексной характеристики природно-

территориальных комплексов (ПТК) высших рангов. Географические (зо-

нальные и азональные) закономерности развития природы ПТК высших ран-

гов. Физико-географическое районирование океанов и материков. 

Физическая география океанов. Мировой океан и его части. Принципы 

районирования Мирового океана. Регионально-географическая характери-

стика океанов: основные черты рельефа дна. Донные осадки. Климат. Физи-

ко-химические свойства вод. Динамика водных масс. Органический мир. 

Островная суша. Природные ресурсы. Физико-географическое районирова-

ние. 

Физическая география материков: объединение континентов Земли в 

группы северных и южных материков. Регионально-географическая характе-

ристика северных и южных материков. Основные этапы формирования при-

роды. Строение поверхности. Климат. Воды, органический мир. Природные 

ресурсы. Охрана и рациональное природопользование. Дифференциация ма-

териков на крупные природные регионы (климатические пояса, природные 

зоны, подзоны, сектора и др.). 
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Дифференциация материков на крупные природные регионы, харак-

терные черты их природы и связанные с ними особенности хозяйства. Соот-

ношение и роль зональных и азональных факторов. Черты сходства и разли-

чия северных и южных материков. Своеобразие природы Антарктиды. Влия-

ние природных условий на расообразование, расселение, способы ведения 

хозяйства, быт и здоровье людей. Региональные аспекты современных эколо-

гических проблем. 

Физическая география России. Географическое положение и его вли-

яние на формирование природных условий и социально-экономическое раз-

витие страны. История географических исследований России. Физико-

географическая характеристика морей, омывающих территорию России. 

Систематический обзор природы России: рельеф и геологическое стро-

ение. Климат: климатические пояса и типы климатов. Климатическое райо-

нирование. Внутренние воды. Почвы, растительность и животный мир: их 

зональность, провинциальность (секторность) и высотная поясность. 

Физико-географическое районирование территории России. Райониро-

вание и классификация ПТК. Принципы и методы физико-географического 

районирования на региональном уровне. Узловое положение физико-

географической страны на стыке планетарного и регионального уровней 

дифференциации географической оболочки. Узловое положение ландшафта 

на стыке регионального и топологического уровней дифференциации. Карты 

районирования и ландшафтные. Природные зоны, их характеристика. 

Региональный обзор: характеристика физико-географических стран в 

зональном и региональном аспектах (природные условия, степень их антро-

погенного изменения и геоэкологическая оценка). Природные ресурсы реги-

онов и проблемы их рационального использования. 

Изучение воздействия человека на природу и ее антропогенных изме-

нений. Устойчивость геосистем и нормирование антропогенных нагрузок. 

Природно-антропогенные системы. 

Этногеография и география религий. Понятие об этносе. Концепции 

этноса. Народы мира и особенности их размещения на Земле. Мировые ци-

вилизации и современные этносы. Формационный и цивилизационный под-

ход к эволюции этносов. 

Этнос и географическая среда. Природный детерминизм и природный 

нигилизм. Признаки этноса. Расовые признаки и теории формирования рас. 

Роль природной среды в формировании расовых признаков. Культура - объ-

ективная основа этноса: многообразие проявлений. 

Роль языка в фиксации, хранении и передаче этнической информации. 

Единство этноинтегрирующих и этнодифференцирующих функций языка. 
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Языковые семьи и группы. Язык и письменность, системы письменности 

народов мира. 

Религии современного мира. Мировые религии и их география. Рели-

гиозный состав населения мира. Религия и этническое самосознание. Этни-

ческие процессы, их диалектика и динамика. Этнические конфликты. Гео-

графия очагов современного сепаратизма. Национальное самоопределение 

этносов. Национальная политика в различных странах современного мира. 

Этногеографическая картина мира. 

Общая экономическая и социальная география. Предмет, содержа-

ние, методология, основные теории, концепции, понятийно-

терминологический аппарат. Научные школы. Всемирный исторический 

процесс и его периодизация, историческая география. 

Современная политическая карта мира. Типология стран. Формы госу-

дарственного строя. Политическая география и геополитика. География ми-

ровых природных ресурсов. География населения мира с элементами геоде-

мографии. Воздействие НТР на отраслевую и территориальную структуру 

хозяйства. География мирового хозяйства, его отраслевая и территориальная 

структура, географические модели. География основных отраслей. Глобаль-

ные проблемы человечества, глобальные изменения и география. Глобальные 

географические прогнозы. 

Экономическая и социальная (общественная) география России. 

Предмет, содержание, научные школы и персоналии. Историко-

географические особенности формирования страны. Современное географи-

ческое, геополитическое, геоэкономическое и эколого-географическое поло-

жение РФ. Ресурсный потенциал, территориальные сочетания природных ре-

сурсов, ресурсные циклы. Основные ресурсные базы. Эколого-

экономическое районирование. 

География населения. Геодемографические процессы. География этно-

сов и конфессий. Межнациональные отношения. География культуры. Рассе-

ление и миграция населения. Занятость и безработица. Политическая геогра-

фия. Географическая оценка современных реформ. Теория устойчивого раз-

вития в условиях России. Межотраслевые комплексы: их состав, место в эко-

номике страны, факторы размещения предприятий, основные производ-

ственные базы и центры, роль во внешней торговле. Технополисы и свобод-

ные экономические зоны. 

Региональное развитие и районирование. Новые факторы регио-

нального развития в современных условиях. Региональная политика. Иерар-

хия районов.Регионы России, Западный (Европейский) и Восточный макро-

регионы: состав, общие черты, тенденции и проблемы развития. Центральная 

Россия, Европейский Север, Европейский Юг, Поволжье, Урал, Сибирь, 

Дальний Восток. Россия в мире. 
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Экономическая и социальная география зарубежных стран. Зару-

бежная Европа. Формирование и распад социалистической системы. Евросо-

юз. Государственная раздробленность Восточной Европы. География глав-

ных стран. Зарубежная Азия. Основной регион земного шара по численности 

населения. Развитие после второй мировой войны: деколонизация: новые ин-

дустриальные страны и пр. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского ре-

гиона. География главных стран. Африка. Арабский (мусульманский) север, 

Тропическая и Южная Африка. География главных стран субрегионов. Се-

верная Америка. Геофафическая характеристика США и Канады. Экономи-

ческая и социальная интеграция в Северной Америке. Латинская Америка, ее 

историко-географические, этнокультурные и религиозные особенности. Гео-

графия главных стран. Австралия и Океания: экономико-, социально- и поли-

тико-географические черты. 

Геоэкология и природопользование. Геоэкологические основы раци-

онального природопользования. Природа как источник ресурсов и среда оби-

тания человека. Природные условия, природные ресурсы и их классифика-

ция. Антропогенные изменения природной среды и их географические след-

ствия. Понятие об экологическом кризисе, крупнейшие его регионы. При-

чины усиления воздействия человека на природу в условиях НТР. Роль гео-

графии в решении экологических проблем. Специфика экологических про-

блем различных сфер материального производства: добывающей промыш-

ленности, сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, транс-

порта и энергетики. Использование и охрана растений и животных суши и 

океана. 

Проблемы оптимизации водопользования и рекреационного природо-

пользования. Глобальные экологические проблемы и их причины. Значение и 

формы международного сотрудничества в их решении. 

Теория и методика обучения географии 

Предмет методики обучения географии.  Методика обучения географии 

как наука. Предмет изучения методики; теоретический и прикладной аспекты 

науки. Важнейшие проблемы исследования. Связь методики обучения гео-

графии с другими науками и практикой школы. Методы и логика исследова-

ния в методике обучения географии. Теоретические методы: системно-

структурный подход, исторический, математический, сравнительный методы, 

типологический подход. Эмпирические методы: изучение практики работы 

школы, педагогический эксперимент и его виды. Логика методического ис-

следования, его главные этапы; обработка результатов исследования. 

Научно-практическая работа студентов по методике обучения геогра-

фии, значение ее в профессиональном становлении будущего учителя гео-

графии. Виды научно-исследовательской работы в учебном процессе и вне 

его. История методики обучения географии. Цели изучения истории развития 
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школьной географии; основные факторы, определяющие ее развитие. Появ-

ление учебного предмета " География" в планах школ в конце XVII века. Я.А. 

Каменский-родоначальник методики обучения географии. История развития 

школьной географии в России: начальный период преподавания географии, 

состояние школьной географии в XIX и XX вв. Взгляды  Н.В. Гоголя на 

школьную географию. Педагогические идеи К.Д.Ушинского в методике обу-

чения географии. 

Школьная география и методика ее преподавания после революции 

1917 г. Вклад Н.Н.Баранского в разработку ее теоретических основ. Переход 

школы на линейно-ступенчатое построение программы. Важные идеи пере-

стройки программ по предмету. Значение работ В.П.Буданова, А.А. Поло-

винкина, В.Г.Эрдели,   К.Ф.Строева,   А.Е.Бибик, А.В.Даринского, Л.М. Пан-

чешниковой, В.П.Максаковского и др. В развитии методики обучения гео-

графии. Современный этап развития методической науки. 

Цели, содержание и структура базового школьного географического 

образования.   Цели обучения географии. Понятие "Цели обучения". Уни-

кальность географического образования и широта его целей в базовой обще-

образовательной школе. Географическая культура - составная часть общече-

ловеческой культуры. Концепции географического образования в современ-

ной России. Современные  цели среднего географического образования; их 

взаимосвязь с общими целями общеобразовательной школы. Взаимозависи-

мость целей обучения и содержания школьного географического образова-

ния.  

Социально-политические, экологические  и   экономические  аспекты   

географического образования учащихся. Практическая и прикладная направ-

ленности обучения географии. Реализация краеведческого принципа.  Со-

держание и структура базового географического образования в школе. Место 

географии в вариантах базового учебного плана средней общеобразователь-

ной школы. Пропедевтика географических знаний в программах "Окружаю-

щий мир",  "Природоведение", "Естествознание". Проблемы  базового и 

дифференцированного содержания географического образования. Четыре 

компонента содержания образования / знания, умения, опыт творческой дея-

тельности и опыт эмоционально-ценностного отношения к миру, к деятель-

ности/. Степень их раскрытия и способы отражения в программах по геогра-

фии. Разнообразие программ по географии. 

  Современный этап в разработке содержания школьной географии. Гос-

ударственный общеобразовательный стандарт как ориентир для конструиро-

вания содержания среднего географического  образования. Два  уровня стан-

дартизации: федеральный /государственный/ и национально-региональный, 

отражающий особенности и проблемы отдельных территорий. Составные ча-

сти стандарта: описание содержания образования и требования к подготовке 

учеников в рамках указанного в стандартах объема содержания. 
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Образовательная область "Земля" /Земля как планета людей/, одна из 

базовых областей общего среднего образования, выделенная на основе опи-

сания действительности как совокупности объективных реальностей. Ее со-

ставные части, представленные посредством форм отражения: науки, искус-

ства, морали, религии. Основные содержательные линии такого образования: 

научные основы содержания / учения, теории, методы, объекты природные и 

социально-экономические, процессы и явления / Материальные и духовные 

культурные ценности, отражающие опыт познания и существования человека 

в пространстве. Требования к подготовке школьников, выраженные через де-

ятельность и проверяемые /контролируемые/ с помощью измерителей. 

Перспективы развития  школьного географического образования. Со-

временные направления в совершенствовании содержания географического 

образования: кроме соблюдения требований в базовом объеме знаний и уме-

ний по географии, усиление внимания в программе к таким компонентам об-

разования, как опыт творческой деятельности детей и эмоционально-

ценностного отношения к миру, деятельности. Преодоление   консерватизма   

в   среднем   географическом образовании. Создание интегрированных и спе-

циальных курсов, ориентированных на трудовую подготовку и профориента-

цию учащихся. Внедрение в практику школы опережающего и компенсиру-

ющего обучения. 

Создание разнообразных типов школ; экспериментальные школы - дви-

гатели реформы среднего образования. Создание "гибких" программ для 

школ разного типа. Технология обучения географии в общеобразовательной 

школе. Психолого-педагогические основы обучения географии. Психологи-

ческие особенности обучения географии. Принцип единства сознания и дея-

тельности, его реализация в школьной географии. Ориентация деятельности 

учителя как на организацию усвоения знаний и умений, так и на выбор ха-

рактера познавательной деятельности учеников и мотивы учения. 

Психологические концепции учения / принципы единства сознания и 

деятельности, ведущей роли теоретических знаний, содержательного обоб-

щения и т.д./, их отражение в учебниках по географии для средний школы и в 

учебном процессе. Существенные положения работ психологов различных 

школ: Н.А.Менчинской и Д.Н.Богоявленского / о стимулировании умствен-

ного развития/, В.В.Давыдова и Д.Б.Эльконина /начинать обучение с введе-

ния обобщения и формирования теоретических знаний/; Л.В Занкова / обуче-

ние на высоком уровне трудности, быстрыми темпами/; П.Я.Гальперина и 

Н.Ф.Талызиной /поэтапное формирование умственных действий, их отраже-

ние в методиках обучения географии/. Сущность дидактической теории про-

цесса обучения, разработанной под руководством И.Я.Лернера. Реализация 

идей этой теорий в практической' деятельности учителя географии.  

 Методы обучения географии. Понятие "Метод обучения ". Классифи-

кация методов обучения: по источникам знаний /словесные, наглядные, 
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практические / и характеру познавательной деятельности школьников (объ-

яснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, про-

блемного изложения и исследовательский). Бинарный подход к методам обу-

чения. Характеристика отдельных групп методов обучения географии; соот-

ношения разных классификаций. 

Уровни усвоения знаний и развития самостоятельной познавательной дея-

тельности детей; связь уровней с методами обучения. 

Проблемное обучение как технологический подход к обучению гео-

графии. Важнейшие понятия проблемного обучения. Этапы решения учеб-

ных проблем. Обучение их решению учащихся. Методы и приемы обучения 

географии в практике школы. Отбор методов и приемов обучения в соответ-

ствии с целями и содержанием образования. Методы обучения в теории и 

практике зарубежной школы. 

Система средств обучения географии и работа с ними. Многообразие 

средств обучения географии как отражение сложности и многоаспектности 

содержания учебного предмета. Связь средств обучения с содержанием и ме-

тодами обучения. Группы средств обучения и их педагогические функции. 

Новые и новейшие средства обучения географии. Психологические особен-

ности  восприятия  учениками различных средств обучения, их учет в прак-

тической работе учителя.  Материальная база обучения географии: кабинет, 

географическая площадка, школьный краеведческий музей, экологическая 

тропа, школьный микрозаповедник и др. Роль кабинета географии в органи-

зации учебно-воспитательной работы. Средства обучения географии в зару-

бежной школе, опыт их использо-вания в учебном процессе. Электронно-

вычислительная техника /ЭВТ/ в обучении географии;    компьютеризация    

школьного    образования. Формы организации обучения географии. Уроч-

ные и внеурочные формы организации обучения, их многообразие. 

Урок географии. Важные особенности и тенденции развития современ-

ного урока географии; его отличия от традиционного урока. Современные 

требования. Типология уроков географии; по дидактическим целям, месту, 

проведения и характеру познавательной деятельности учащихся. Структура 

уроков с различной дидактической целью / комбинированных, изучения но-

вого материала, проверки знаний и умений,   обобщающего   повторения/.   

Разнообразие   форм организации урока: лекции, конференции, диспуты, сю-

жетно-ролевые игры и др. Признаки проблемного урока. 

Формы организации учебной деятельности на уроке географии; фрон-

тальная, индивидуальная и коллективная работа школьников. Виды коллек-

тивной работы в парах, группах / разной величины/   и в целом классе на уро-

ках практических и самостоятельных работ, конференциях, диспутах, семи-

нарах, ролевых играх и т.д. Внеурочные формы обучения географии: наблю-

дения и практические работы на местности, экскурсии. 



82 

 

Литература 

Основная 

1. Душина И.В.Методика и технология обучения географии в школе. – М.: 

Издательство Астрель, 2007. – 203 с. 

Дополнительная 

1. Греханкина Л.Ф. Исследовательский проект в 9 классе Демографические 

проблемы России. // География в школе. – 2006.- №8. – С. 58 – 62. 

2. Душина И.В., Понурова Г.А. Методика преподавания географии.. – М.: 

Московский лицей, 1996. – 164 с.  

3. Ермаков Д.С. Учебный экологический проект//Биология в школе. – 2006. - 

№ 5 Учителю экологии №3 - С.7-10 

4. Жевлакова М.А., Кирилов П.Н., Корякина Н.И. Образование для устойчи-

вого развития: поиск стратегии, подходов, технологий (методическое по-

собие для учителя)/ под ред. С.В.Алексеева, СПб., 2000. – 138с. 

5. Курьянова Г.Г. Проектная деятельность как средство реализации компе-

тентностного подхода в профильном обучении.//Наука и Школа. – 2006. -  

№3. 

6. Касьянова Н.В. Проектная деятельность учащихся на уроках географии: 

проект «Страны мира».// География в школе. – 2005.- №2. – С. 38 – 44. 

7. Концепция устойчивого развития и Местная повестка дня ХХ1 век: Мето-

дическое пособие / под ред. Д.А.Голубева, Н.Д.Сорокина. – СПб.: Изд-во 

Союз художников, 2003. – 480 с. 

8. Лукашова О.П. Школьный экологический проект: подготовка и проведе-

ние. – Курск: Изд-во КГУ. – 44 с. 

9. Мухина С.А. Нетрадиционные педагогические технологии в обучении. – 

Ростов-на-Дону. «Феникс». – 2004. – 379с 

10. Лысова Н.В. Проектная деятельность в обучении географии. // География 

в школе. – 2005.- №2. – С. 38 – 44. 

11. Методика преподавания региональной географии в школе./Под ред. 

М.А.Никоновой. - М.: Издательство Астрель, 2003. – 188 с. 

12. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Ролевые игры по экологии. Пособие для учи-

телей. – М.: Устойчивый мир, 2000. – 272с. 

13. Огородникова Н.В. Проектная деятельность старшеклассников.// Геогра-

фия в школе. – 2006.- №1. – С. 55 – 61. 

14. Пасько Л.И. Исследовательский подход, как методологическая основа 

проектной деятельности//Наука и образование, - 2007. - №1  

15. Практикум по методике  обучения географии./Под ред. И.В. Душиной. - 

М.: МГПУ, 2002. – 63 с. 

16.  Тренинг – как форма организации занятий со школьниками: Методиче-

ское пособие /Под ред. О.П. Лукашовой. – Курск: Изд-во КГУ, 2005. – 56с. 

 

Интернет- ресурсы по проблеме «проектная деятельность»  
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1. http://ege.edu.ru:8080/ege/portal/faq.nsf/ResponseAllThreadedWeb?OpenVi

ew&ExpandView  портал информационной поддержки ЕГЭ. Вопросы и 

ответы  

2. http://www.vologda.edu.ru/cpk/novosti/3-1.doc  Элективные курсы: тре-

бования к разработке и оценка результатов обучения  

3. http://www.labourmarket.ru/Pages/conf1/book2_html/25_rybina.htm  Соци-

альное партнерство субъектов образовательного пространства с пред-

ставителями различных сфер экономики и общественной жизни как 

важнейшее условие подготовки учащейся молодежи к социально-

профессиональному самоопределению  

 

Темы, выносимые на экзамен 

1. Современная система отечественного образования: стратегия разви-

тия. 

2. Методы педагогических исследований.  

3. Педагогический процесс как основная категория педагогики 

4. Характеристики образовательных систем в разные эпохи в России и 

за рубежом.  

5. Реформаторская педагогика конца XIX начала XX века.  

6. Основные реформы образовательной политики XX и века. 

7. Понятие о человеке. Индивид, личность, индивидуальность. 

8. Понятие возраста. Возрастная периодизация. Закономерности психи-

ческого развития. 

9. Учебная деятельность. Ученик как субъект учебной  деятельности. 

10.  Личностные характеристики учителя, их влияние на процесс и ре-

зультат труда. Профессиональное самосознание и самосознание педа-

гога.  

11. Географическая среда и общество, роль географической среды в его 

развитии 

12. Экологические проблемы человечества в эпоху НТР. Понятие о но-

осфере 

13. Географическое положение России, его влияние на формирование 

природных условий и социально-экономическое развитие страны 

14. Глобальные проблемы человечества 

15. География мирового хозяйства, его отраслевая и территориальная 

структура, географические модели 

16. Связь методики обучения географии с другими науками и практикой 

школы 

17. Виды научно-исследовательской работы в учебном процессе 

18. Цели, содержание и структура базового школьного географического 

образования 

http://ege.edu.ru:8080/ege/portal/faq.nsf/ResponseAllThreadedWeb?OpenView&ExpandView
http://ege.edu.ru:8080/ege/portal/faq.nsf/ResponseAllThreadedWeb?OpenView&ExpandView
http://www.vologda.edu.ru/cpk/novosti/3-1.doc
http://www.labourmarket.ru/Pages/conf1/book2_html/25_rybina.htm
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19. Современные направления в совершенствовании содержания геогра-

фического образования 

20. Проблемное обучение как технологический подход к обучению гео-

графии. 

 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа Химическое образование 

1. Письменный ответ на вопрос по методологии химического обра-

зования и методике обучения химии. 

          Цель данного задания продемонстрировать понимание студентами ос-

новных закономерностей и принципов образовательного процесса, знание 

подходов к определению содержания курсов химии, методы и средства обу-

чения химии, проводить сравнения и находить функциональные аналогии 

между социально-экономическими и образовательными процессами в раз-

личных пространственно-временных срезах, умение аргументировано изло-

жить собственную точку зрения с приведением конкретных примеров.         

            

        2. Аналитический реферат по концептуальным проблемам современ-

ного среднего и высшего образования по химии.     

 Цель реферата – продемонстрировать способности студента к анализу 

проблем среднего и высшего образования в России, умение адаптировать ве-

дущие концептуальные педагогические идеи в практику преподавания хи-

мии, проявить знания об основных педагогических подходах в обучении, по-

казать взаимосвязь инновационных технологий в науке и в образовании.  

Теоретические вопросы 

1.  Краткая история среднего и высшего образования в России. 

Зарождение и основные тенденции развития образования в России:  первые 

учебные заведения; педагогическая практика и педагогические идеи в систе-

ме образования в России (XVII – начало XXв.). Система высшего и среднего 

образования в советский период. Образование в современном мире. 

2. Современные тенденции развития среднего и высшего образования 

в России. Перспективы развития средней и высшей школы. Болонская декла-

рация и Болонский процесс: плюсы и минусы. 

3. Двустороннее единство обучения – учения в образовательном про-

цессе. Развивающее обучение в отечественной образовательной системе. 

4. Педагог и ученики – субъекты образовательного процесса. Педагог 

как субъект педагогической деятельности.    Обучающийся как субъект учеб-

ной деятельности. 



85 

 

5. Общая характеристика учебной деятельности. Предметное содержа-

ние и структура учебной деятельности. Теория планомерного формирования 

умственных действий и понятий как пример последовательного воплощения 

деятельностного подхода к обучению. 

6. Психология личности и проблема воспитания в средней школе. 

Строение и развитие личности. Движущие силы, условия и механизмы разви-

тия личности. 

7. Качество среднего и высшего образования. Концептуальные идеи 

качества образования. Резервы и оценка качества образования. Технологиза-

ция и оценка качества образования. 

8. Современные средства оценивания результатов обучения в школе. 

Модернизация системы оценивания результатов обучения. Теория и практика 

создания тестов и тестовых заданий. Становление и развитие тестирования. 

Современные теории тестирования. Педагогическое измерение и теория ла-

тентных качеств личности. компьютерное тестирование и адаптивный тесто-

вый контроль.  

9. Единый государственный экзамен. Контрольно-измерительные ма-

териалы в образовании. Организация Единого государственного образования. 

Личностно-ориентированная технология подготовки школьников к ЕГЭ. 

10.  Цели, содержание, методы и средства обучения химии. Понятие ме-

тода обучения и систематизация методов обучения. Алгоритмезированное и 

программированное обучение химии. Проблемное и исследовательское обу-

чение.  

11. Организационные формы обучения химии. Лекции, лекционный и 

демонстрационный химический эксперимент. Лабораторный химический 

практикум, семинарские занятия. Элективные курсы, цели, задачи и структу-

ра элективных курсов. Самостоятельная работа по химии как высшая форма 

учебной деятельности. Психолого-педагогические условия организации са-

мостоятельной работы учащихся. 

12.  Развитие творческого мышления учащихся в процессе обучения и 

воспитания. Критерии творческого мышления. Творчество и интеллект. Ме-

тоды стимуляции творческой деятельности и понятие творческой личности. 

13.  Информационные технологии при изучении химии. Интернет в 

обучении. Средства дистанционного обучения. Мультимедиа в химическом 

практикуме. 

14.  Анализ профессиональной деятельности учителя и проблема педа-

гогического мастерства. Структура педагогических способностей, стили пе-

дагогического общения. 

15.  Современные педагогические подходы к обучению химии: лич-

ностно-ориентированные, проектный, интегративно-дифференцированный, 

проблемный, интегративно-модульный, акмеологический, системно-

аксиологический, гуманитарный, экологический и другие.  Педагог и учени-

ки – субъекты образовательного процесса. Педагог как субъект педагогиче-

ской деятельности.    Обучающийся как субъект учебной деятельности. 
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16. Общая характеристика учебной деятельности. Предметное содержа-

ние и структура учебной деятельности. Теория планомерного формирования 

умственных действий и понятий как пример последовательного воплощения 

деятельностного подхода к обучению. 

17. Психология личности и проблема воспитания в средней школе. 

Строение и развитие личности. Движущие силы, условия и механизмы разви-

тия личности. 

18. Качество среднего и высшего образования. Концептуальные идеи 

качества образования. Резервы и оценка качества образования. Технологиза-

ция и оценка качества образования. 

19. Современные средства оценивания результатов обучения в школе. 

Модернизация системы оценивания результатов обучения. Теория и практика 

создания тестов и тестовых заданий. Становление и развитие тестирования. 

Современные теории тестирования. Педагогическое измерение и теория ла-

тентных качеств личности. компьютерное тестирование и адаптивный тесто-

вый контроль.  

20. Единый государственный экзамен. Контрольно-измерительные ма-

териалы в образовании. Организация Единого государственного образования. 

Личностно-ориентированная технология подготовки школьников к ЕГЭ. 

21.  Цели, содержание, методы и средства обучения химии. Понятие ме-

тода обучения и систематизация методов обучения. Алгоритмезированное и 

программированное обучение химии. Проблемное и исследовательское обу-

чение.  

22. Организационные формы обучения химии. Лекции, лекционный и 

демонстрационный химический эксперимент. Лабораторный химический 

практикум, семинарские занятия. Элективные курсы, цели, задачи и структу-

ра элективных курсов. Самостоятельная работа по химии как высшая форма 

учебной деятельности. Психолого-педагогические условия организации са-

мостоятельной работы учащихся. 

23.  Развитие творческого мышления учащихся в процессе обучения и 

воспитания. Критерии творческого мышления. Творчество и интеллект. Ме-

тоды стимуляции творческой деятельности и понятие творческой личности. 

                                    

Темы  аналитических рефератов 

1. Оценка состояния высшего образования в России. 

2. Химическое образование на довузовском этапе. 

3. Реализация информационных педагогических технологий в школе при 

обучении химии. 

4. Российская система в образовании: инновации в вузах. 

5. Теоретико-праксеологический подход как основа построения курса ор-

ганической химии. 

6. Психолого-педагогические критерии, применяемые к современному 

учебнику химии ( на примере альтернативных учебников). 
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7. Эколого-валеологический компонент в курсе химии, как средство гу-

манизации учебного предмета. 

8. Тестирование как один из механизмов определения качества образова-

тельного процесса. 

9. Интегративно-дифференцированный подход к решению химических 

задач. 

10.  Химический эксперимент в условиях деятельностного подхода к обу-

чению. 

 

Примерные вопросы 

1. Современные проблемы обучения и преподавания. Пути совершен-

ствования обучения химии. Преемственность средней школы выс-

шей школой.  

2. Великие педагоги прошлого - Я. Коменский, И. Песталоцци и К.Д. 

Ушинский. Отечественные педагоги-химики прошлого - В. Ломоно-

сов, Г. Гесс, Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров.  

3. Современная педагогическая школа. Отечественные педагоги-

химики - Б.В. Некрасов, Н.Л.Глинка, М.Х.Карапетьянц, С.А. Щука-

рев, Г.М. Чернобельская, Н.Е. Кузнецова и др.  

4. Обучение, преподавание и учение как особые виды человеческой 

деятельности. Социальный характер обучения. Типы процесса обу-

чения: информационный и продуктивный (творческий). Их пре-

имущества и недостатки; их соотношение в зависимости от целей 

обучения.  

5. Теория поэтапного формирования умственных действий и ее при-

ложение к процессу обучения.  

6. Гуманизация и гуманитаризация обучения.  

7. Современный специалист и основные требования, предъявляемые 

ему обществом. Роль химии в жизни общества. Цели обучения хи-

мии: для ее знания в быту, для познания гуманитарных и естествен-

ных наук и для создания специалиста-химика. 

8. Формирование творческого химического мышления - наиболее об-

щая цель обучения химии.  

9. Психолого-педагогические особенности преподавания химии в за-

висимости от выбранной цели обучения.   

10. Модель специалиста и содержание обучения. Зависимость содержа-

ния обучения от целей обучения. Особенности преподавания химии 

как профилирующей и как непрофилирующей учебной дисциплины.  

11. Системный подход к определению содержания обучения. Система и 

структура учебной дисциплины и содержания курса. Различные 

способы применения системного подхода к определению содержа-

ния курса химии и его структурированию.  
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12. Построение курса химии на основе переноса системы науки на си-

стему обучения. Основные учения химической науки и внутринауч-

ные связи между ними. Влияние межнаучных связей на содержание 

учебной дисциплины. Показ межпредметных связей курсов химии, 

физики, математики, биологии, геологии и других фундаментальных 

наук. Связь химии с науками гуманитарного цикла. 

13. Философские, мировоззренческие, методологические и логические 

знания, вводимые в содержание обучения химии.  

14. Понятие о методе обучения. Взаимосвязь и взаимовлияние целей 

обучения, содержания обучения и методов обучения. Классифика-

ция методов обучения. Продуктивно-поисковое и традиционное 

(информацион-ное обучение) и их соотношение при преподавании 

профилирующей и непрофилирующей дисциплин (химия в химиче-

ских и нехимических вузах). Методы формирования творческого 

химического мышления.  

15. Исследовательское обучение и организация исследовательского ла-

бораторного практикума и самостоятельной работы, моделирующей 

научную. Содержание исследовательского обучения.  

16. Проблемное обучение и его особенности. Отбор учебного материала 

для организации проблемного обучения. Способы создания про-

блемных ситуаций и разрешения учебно-научных проблем. Соот-

ношение "вопрос - задача - проблема".  

17. Алгоритмизированное обучение. Понятие алгоритма (формули-

ровки законов, правил, принципов, определений и т.п.). Алгоритми-

зированные учебные предписания в лабораторных практикумах и 

организация алгоритмизированного практикума. Алгоритмы плани-

рования научного исследования и обработки результатов экспери-

мента. Упражнения и задачи в обучении химии. Алгоритмы описа-

ния химического объекта. Алгоритм рассказа (например, о свой-

ствах химического элемента).  

18. Компьютеризация обучения. Использование методов программиро-

ванного и алгоритмизированного обучения в методиках компьютер-

ного обучения химии. Контролирующие компьютерные программы.  

19. Формы обучения: лекция, семинарское занятие, практическая и ла-

бораторная работа, самостоятельная работа, внеаудиторная и "до-

машняя" работа. Распределение учебного материала по различным 

формам обучения. Средства обучения:учебная книга как средство 

обучения; технические средства обучения, их виды и разновидно-

сти; компьютер как прибор для научного исследования и как сред-

ство обучения. Использование компьютера при проведении семи-

нарского и лабораторного занятий. Роль компьютера в самообуче-

нии и самообразовании. Обучение химии при помощи телевидения 

и сети "Интернет", недостатки и преимущества.  
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20. Роль и виды контроля в процессе обучения. Проверяющая, обучаю-

щая и воспитательная функции контроля над усвоением знаний. 

Прямая и обратная связь "преподаватель - учащиеся" на лекции, се-

минарском занятии и в лабораторном практикуме.  

21. Качества знаний учащихся, их оценка и диагностика. Диагностика 

сформированности творческого химического мышления, рейтинг 

учащихся по достигнутым результатам, преимущества, недостатки, 

трудности. 

22. 1.Краткая история среднего и высшего образования в России. За-

рождение и основные тенденции развития образования в России:  

первые учебные заведения; педагогическая практика и педагогиче-

ские идеи в системе образования в России (XVII – начало XXв.). 

Система высшего и среднего образования в советский период. Обра-

зование в современном мире. 

23. 2. Современные тенденции развития среднего и высшего образова-

ния в России. Перспективы развития средней и высшей школы. Бо-

лонская декларация и Болонский процесс: плюсы и минусы. 

24. 3. Двустороннее единство обучения – учения в образовательном 

процессе. Развивающее обучение в отечественной образовательной 

системе. 

25. 4. Педагог и ученики – субъекты образовательного процесса. Педа-

гог как субъект педагогической деятельности.    Обучающийся как 

субъект учебной деятельности. 

26. 5. Общая характеристика учебной деятельности. Предметное содер-

жание и структура учебной деятельности. Теория планомерного 

формирования умственных действий и понятий как пример после-

довательного воплощения деятельностного подхода к обучению. 

27. 6.Психология личности и проблема воспитания в средней школе. 

Строение и развитие личности. Движущие силы, условия и меха-

низмы развития личности. 

28. 7.Качество среднего и высшего образования. Концептуальные идеи 

качества образования. Резервы и оценка качества образования. Тех-

нологизация и оценка качества образования. 

29. 8.Современные средства оценивания результатов обучения в школе. 

Модернизация системы оценивания результатов обучения. Теория и 

практика создания тестов и тестовых заданий. Становление и разви-

тие тестирования. Современные теории тестирования. Педагогиче-

ское измерение и теория латентных качеств личности. компьютер-

ное тестирование и адаптивный тестовый контроль.  

30. 9.Единый государственный экзамен. Контрольно-измерительные 

материалы в образовании. Организация Единого государственного 

образования. Личностно-ориентированная технология подготовки 

школьников к ЕГЭ. 
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31. Цели, содержание, методы и средства обучения химии. Понятие ме-

тода обучения и систематизация методов обучения. Алгоритмезиро-

ванное и программированное обучение химии. Проблемное и иссле-

довательское обучение.  

32. 11.Организационные формы обучения химии. Лекции, лекционный 

и демонстрационный химический эксперимент. Лабораторный хи-

мический практикум, семинарские занятия. Элективные курсы, це-

ли, задачи и структура элективных курсов. Самостоятельная работа 

по химии как высшая форма учебной деятельности. Психолого-

педагогические условия организации самостоятельной работы уча-

щихся. 

33. Развитие творческого мышления учащихся в процессе обучения и 

воспитания. Критерии творческого мышления. Творчество и интел-

лект. Методы стимуляции творческой деятельности и понятие твор-

ческой личности. 

34. 13.Информационные технологии при изучении химии. Интернет в 

обучении. Средства дистанционного обучения. Мультимедиа в хи-

мическом практикуме. 

35. Анализ профессиональной деятельности учителя и проблема педа-

гогического мастерства. Структура педагогических способностей, 

стили педагогического общения. 

36. 15.Современные педагогические подходы к обучению химии: лич-

ностно-ориентированные, проектный, интегративно-

дифференцированный, проблемный, интегративно-модульный, ак-

меологический, системно-аксиологический, гуманитарный, эколо-

гический и другие.   

37.  
Рекомендуемая литература: 

                                                       Основная: 

1. Зайцев О.С. Методика обучения химии: Теоретический и прикладной ас-

пекты: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманитарное изд. центр 

ВЛАДОС, 1999. – 384 с. 

2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Учебник для вузов. – М.: Логос, 

2000. -384 с. 

3. Пак М.С. Дидактика химии: учеб.пособие для студ. высш. учебн. заведе-

ний. –М.: Гуманитарный издательский центр ВААДОС, 2004,- 315 с. 

 4. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. – М.: Изд. центр «Академия», 2002, - 576 с. 

 5. Сластенин В.А., Подымова Л.С. Педагогика: Инновационная деятель-

ность. –М.: ИЧП «Издательство Магистр», 1997. -224 с. 
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6.  Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От дея-

тельности к личности: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений  - 2-е 

изд., перераб. И доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.-400 с. 7. 

Чернобельская Г.М. Основы методики обучения химии. –М., 1997. – 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Ефремова Н.Ф. Современные тестовые технологии в образовании. –М.: 

Ростов. 2001. – 156 с. 

2. Плаксий С.И. Высшее образование: желаемое и действительное. – М.: 

Изд-во Национ. Ин-та бизнеса. 2008. – 776 с. 

3. СелевкоГ.К. Современные образовательные технологии. –М.: Народное 

образование,1998,- 256с. 

4. Филиппов В.А. Новое поколение образовательных систем в высшей шко-
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ИНДУСТРИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Допрофессиональное образование» 

 

Примерные вопросы: 

 

1. Особенности Концепции профильного обучения и предпрофильной под-

готовки на старшей ступени школы. 

2. Цели и задачи профильного обучения. 

3. Особенности модели внутришкольной профилизации. 

4. Обеспечение гибкой системы профилей для старшей ступени школы. 

5. Реализация компетентностного подхода при проектировании содержания 

профильного обучения. Разработка программы элективных курсов. 

6. Проектно-исследовательская деятельность в профильных классах. 

7. Использование контрольно-измерительных материалов для оценки каче-

ства профильного обучения. 

8. Информационная работа с обучающимися, их родителями, социальными 

партнерами. 

9. Внедрение современных ИКТ в процесс управления профильным обуче-

нием и предпрофильной подготовкой. 

10. Противоречия подросткового возраста и пути их преодоления. Психиче-

ские новообразования данного возраста. 

11. Сущностная характеристика педагогической технологии. 

12. Культура труда, ее значение в подготовке специалиста. Культура труда на 

занятиях по технологии. Методические аспекты организации рабочих 

мест преподавателя и учащихся в учебных мастерских. Привести пример 

планировки рабочего места учителя технологии. 

13. Эмоционально-волевая сфера человека. Виды эмоций и чувств, их влия-

ние на жизнедеятельность человека. Понятие о воле. Механизмы волево-

го поведения. Волевые качества личности. 

14. Понятие дидактической системы. Становление и развитие классической 

системы обучения. 

15. Требования к материально-технической базе реализации ФГОС основно-

го общего образования. 

16. Основная образовательная программа, учебный план (БУП, региональ-

ный, школьный. Функции ФГОС общего образования. 

17. Технические средства обучения, методика их применения на уроках тех-

нологии. Классификация ТСО. 

18. Объяснительно-иллюстративное обучение, преимущества и недостатки. 

19. Общая характеристика конфликта как психологического явления. 

20. Профилактика и пути разрешения педагогических конфликтов. 

21. Лабораторно-практические работы, подготовка и методика их проведе-

ния. Организация исследований и самостоятельного поиска при выполне-
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нии учащимися лабораторно-практических работ. 

22. Способности. Задатки как природные предпосылки способностей. Усло-

вия развития способностей. Педагогические способности. 

23. .Проблемы управления образовательными системами. Инновации в 

управлении общеобразовательным учреждением. 

24. Особенности проведения экскурсий на занятиях технологии. Типы экс-

курсий. Этапы подготовки к проведению экскурсий. 

25. Методы современной психологии, их классификация. Сравнительная ха-

рактеристика основных методов психологии (наблюдение и экспери-

мент). 

26. Функции, содержание, виды, методы, формы проверки и оценки резуль-

татов учебной деятельности школьников. Особенности оценивания ком-

петентности обучающихся в условиях введения ФГОС основного общего 

образования. 

27. Социальная ситуация развития в ранней юности. Развитие самосознания, 

становление мировоззрения, профессиональное самоопределение, психо-

сексуальное развитие в юношеском возрасте. 

28. Понятие «принципы обучения». Характеристика дидактических принци-

пов. 

29. Диагностика организации труда и рабочего места, соблюдения правил и 

30. норм безопасности труда, производственной санитарии и гигиены, эколо-

гических требований. 

31. Сущность и виды воспитания. Общие закономерности и принципы воспи-

тания. 

32. Психологические причины неуспеваемости школьников. Коррекция 

учебной деятельности. 

33. Технология проектирования целей, задач урока, системы методов и 

средств обучения. 

34. Педагогическая деятельность, ее характерные особенности и структура. 

Стиль педагогической деятельности. 

35. Малая группа. Виды малых групп. Динамические процессы в группах. 

Школьный класс: социально-психологические особенности. 

36. Метод проектов, его значение в технологической подготовке школьников. 

Классификация проектов. 

37. Цели воспитания и образования. Ценностные основы современной педа-

гогики. 

38. Особенности мышления как родовой способности человека. Виды мыш-

ления. Основные операции мышления (мыслительные действия). Вооб-

ражение, его механизмы и виды воображения. Воображение и творчество. 

Развитие мышления и воображения школьников. 

39. Понятие «метод обучения». Классификация методов обучения. Характе-

ристика основных групп методов обучения. 

40. Психологическая характеристика отклоняющегося поведения «трудных» 

подростков. 
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41. Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ос-

новного общего образования. 

42. Инновации в образовательном процессе школы в условиях введения 

ФГОС 

43. основного общего образования. 

44. Психологические особенности учебной деятельности. Психологические 

проблемы развивающего обучения. 

45. Организация и способы тестового контроля. Оценка умений и навыков 

учащихся. Тестовый контроль успешности усвоения материала. Класси-

фикация тестов (привести примеры). Требования к тестам. 

46. Компетентностный подход к проектированию содержания учебного заня-

тия в школе. 

47. Применение дистанционных технологий в образовательном процессе. 

48. Проблема общения в психологии. Особенности педагогического обще-

ния. 

49. Проектно-исследовательская деятельность школьников в условиях введе-

ния ФГОС основного общего образования. 

50. Сущность, задачи и принципы духовно-нравственного воспитания детей 

школьного возраста. 

51. Формы организации практической деятельности учащихся на занятиях в 

мастерских, их характеристика и особенности применения. 

52. Система межличностных отношений в детском коллективе. Изучение 

межличностных отношений. 

53. Особенности личностно ориентированного образовательного процесса. 

54. Педагогические основы семейного воспитания. 

55. Условия, источники и движущие силы психического развития. Проблема 

возраста в психологии. 

56. Инновации в оценивании результатов обучения в условиях введения 

ФГОС основного общего образования. 

57. Основы педагогики детского коллектива. 

58. Психология личности. Основные теории личности. 

59. Профессиональная ориентация в условиях профильного обучения и пред-

профильной подготовки 

60. Основные виды деятельности и их влияние на развитие психики. Понятие 

«ведущая деятельность». 

61. .Практические методы обучения. Упражнения, их назначение, место 

упражнений в учебном процессе на занятиях по технологии. Методика 

организации упражнений по выполнению трудовых приемов и трудовых 

операций. 

62. Содержание общего среднего образования. Источники и факторы отбора 

содержания образования. Характеристика ФГОС ООО. 

63. Память человека, ее значение. Виды и индивидуальные особенности па-

мяти. Условия эффективного запоминания. 

64. Проблемное обучение, его сущность. Роль и место проблемного обучения 
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на занятиях по технологии. Методика постановки творческих задач в 

процессе технологической подготовки. 

65. Эстетическое воспитание учащихся общеобразовательной школы. 

66. Информационно-коммуникационные технологии, их педагогический по-

тенциал. 

67. Здоровье детей как социально-педагогическая проблема. Здоровьесбере-

гающие образовательные технологии. 

68. Темперамент как интегративная характеристика индивидных свойств. 

Учет особенностей темперамента в работе педагога. 

69. Средства обучения, их классификация. 

70. Воспитательная система школы. Типы воспитательных систем. 

71. Понятие о внимании. Виды внимания, их проявление и развитие. Основ-

ные свойства внимания. 

72. Профессионально значимые качества педагога. 

73. Инновационные методики обучения технологии. Индивидуализация тех-

нологической подготовки учащихся на основе учета их личностных 

свойств. 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Менеджмент в образовании» 

 

Примерные вопросы 

 

1. Государственно-общественная система управления образованием в РФ. 

2. Принципы и основные направления государственной политики в области 

модернизации образования. 

3. Сущность понятий «управление», «руководство», «менеджмент». 

4. Развитие общеобразовательного учреждения в условиях реализации 

Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

5. Образовательное учреждение как открытая, самоорганизующаяся и само-

развивающаяся система. 

6. Образовательное учреждение как объект инновационного развития в 

условиях введения ФГОС основного общего образования. 

7. Взаимодействие образовательного учреждения с социальными партнера-

ми. 

8. Родители как социальные партнеры образовательного учреждения. Осу-

ществление прав родителей на участие в управлении образовательным 

учреждением. 

9. Взаимодействие образовательного учреждения с учреждениями началь-

ного, среднего, высшего профессионального образования в условиях 

профильного обучения и предпрофильной подготовки. 

10. Противоречия подросткового возраста и пути их преодоления. Психиче-

ские новообразования данного возраста. 

11. Сущностная характеристика педагогической технологии. 
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12. Культура труда, ее значение в подготовке специалиста. Культура труда на 

занятиях по технологии. Методические аспекты организации рабочих 

мест преподавателя и учащихся в учебных мастерских. Привести пример 

планировки рабочего места учителя технологии. 

13. Эмоционально-волевая сфера человека. Виды эмоций и чувств, их влия-

ние на жизнедеятельность человека. Понятие о воле. Механизмы волево-

го поведения. Волевые качества личности. 

14. Понятие дидактической системы. Становление и развитие классической 

системы обучения. 

15. Требования к материально-технической базе реализации ФГОС основно-

го общего образования. 

16. Основная образовательная программа, учебный план (БУП, региональ-

ный, школьный. Функции ФГОС общего образования. 

17. Технические средства обучения, методика их применения на уроках тех-

нологии. Классификация ТСО. 

18. Объяснительно-иллюстративное обучение, преимущества и недостатки. 

19. Общая характеристика конфликта как психологического явления. Профи-

лактика и пути разрешения педагогических конфликтов. 

20. Лабораторно-практические работы, подготовка и методика их проведе-

ния. Организация исследований и самостоятельного поиска при выполне-

нии учащимися лабораторно-практических работ. 

21. Способности. Задатки как природные предпосылки способностей. Усло-

вия развития способностей. Педагогические способности. 

22. Проблемы управления образовательными системами. Инновации в 

управлении общеобразовательным учреждением. 

23. Особенности проведения экскурсий на занятиях технологии. Типы экс-

курсий. Этапы подготовки к проведению экскурсий. 

24. Методы современной психологии, их классификация. Сравнительная ха-

рактеристика основных методов психологии (наблюдение и экспери-

мент). 

25. Функции, содержание, виды, методы, формы проверки и оценки резуль-

татов учебной деятельности школьников. Особенности оценивания ком-

петентности обучающихся в условиях введения ФГОС основного общего 

образования. 

26. Социальная ситуация развития в ранней юности. Развитие самосознания, 

становление мировоззрения, профессиональное самоопределение, психо-

сексуальное развитие в юношеском возрасте. 

27. Понятие «принципы обучения». Характеристика дидактических принци-

пов. 

28. Диагностика организации труда и рабочего места, соблюдения правил и 

норм безопасности труда, производственной санитарии и гигиены, эколо-

гических требований. 

29. Сущность и виды воспитания. Общие закономерности и принципы воспи-

тания. 
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30. Психологические причины неуспеваемости школьников. Коррекция 

учебной деятельности. 

31. Технология проектирования целей, задач урока, системы методов и 

средств обучения. 

32. Педагогическая деятельность, ее характерные особенности и структура. 

Стиль педагогической деятельности. 

33. Малая группа. Виды малых групп. Динамические процессы в группах. 

Школьный класс: социально-психологические особенности. 

34. Метод проектов, его значение в технологической подготовке школьников. 

Классификация проектов. 

35. Цели воспитания и образования. Ценностные основы современной педа-

гогики. 

36. Особенности мышления как родовой способности человека. Виды мыш-

ления. Основные операции мышления (мыслительные действия). Вооб-

ражение, его механизмы и виды воображения. Воображение и творчество. 

Развитие мышления и воображения школьников. 

37. Понятие «метод обучения». Классификация методов обучения. Характе-

ристика основных групп методов обучения. 

38. Психологическая характеристика отклоняющегося поведения «трудных» 

подростков. 

39. Организация внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС ос-

новного общего образования. 

40. Инновации в образовательном процессе школы в условиях введения 

ФГОС основного общего образования. 

41. Психологические особенности учебной деятельности. Психологические 

проблемы развивающего обучения. 

42. Организация и способы тестового контроля. Оценка умений и навыков 

учащихся. Тестовый контроль успешности усвоения материала. Класси-

фикация тестов (привести примеры). Требования к тестам. 

43. Компетентностный подход к проектированию содержания учебного заня-

тия в школе. 

44. Применение дистанционных технологий в образовательном процессе. 

45. Проблема общения в психологии. Особенности педагогического обще-

ния. 

46. Проектно-исследовательская деятельность школьников в условиях введе-

ния ФГОС основного общего образования. 

47. Сущность, задачи и принципы духовно-нравственного воспитания детей 

школьного возраста. 

48. Формы организации практической деятельности учащихся на занятиях в 

мастерских, их характеристика и особенности применения. 

49. Система межличностных отношений в детском коллективе. Изучение 

межличностных отношений. 

50. Особенности личностно ориентированного образовательного процесса. 

51. Педагогические основы семейного воспитания. 
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52. Условия, источники и движущие силы психического развития. Проблема 

возраста в психологии. 

53. Инновации в оценивании результатов обучения в условиях введения 

ФГОС основного общего образования. 

54. Основы педагогики детского коллектива. 

55. Психология личности. Основные теории личности. 

56. Профессиональная ориентация в условиях профильного обучения и пред-

профильной подготовки 

57. Основные виды деятельности и их влияние на развитие психики. Понятие 

«ведущая деятельность». 

58. .Практические методы обучения. Упражнения, их назначение, место 

упражнений в учебном процессе на занятиях по технологии. Методика 

организации упражнений по выполнению трудовых приемов и трудовых 

операций. 

59. Содержание общего среднего образования. Источники и факторы отбора 

содержания образования. Характеристика ФГОС ООО. 

60. Память человека, ее значение. Виды и индивидуальные особенности па-

мяти. Условия эффективного запоминания. 

61. Проблемное обучение, его сущность. Роль и место проблемного обучения 

на занятиях по технологии. Методика постановки творческих задач в 

процессе технологической подготовки. 

62. Эстетическое воспитание учащихся общеобразовательной школы. 

63. Информационно-коммуникационные технологии, их педагогический по-

тенциал. 

64. Здоровье детей как социально-педагогическая проблема. Здоровьесбере-

гающие образовательные технологии. 

65. Темперамент как интегративная характеристика индивидных свойств. 

Учет особенностей темперамента в работе педагога. 

66. Средства обучения, их классификация. 

67. Воспитательная система школы. Типы воспитательных систем. 

68. Понятие о внимании. Виды внимания, их проявление и развитие. Основ-

ные свойства внимания. 

69. Профессионально значимые качества педагога. 

70. Инновационные методики обучения технологии. Индивидуализация тех-

нологической подготовки учащихся на основе учета их личностных 

свойств. 
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Направление подготовки 44.04.04. Профессиональное обучение (по от-

раслям) 

 

Магистерская программа: Управление образовательными учреждениями 

среднего профессионального образования 

 

Содержание программы 

 

Образование как социокультурный феномен. Сущность, аспекты и функ-

ции образования. Сущность понятия образования.  Аспекты образования. 

Функции образования. Общее образование. Дошкольное образование. 

Начальное общее образование. Основное образование. Среднее (полное) об-

щее образование. Профессиональное образование. Дополнительное образо-

вание. Современные компетенции образования. Основные тенденции разви-

тия образования. Цели и задачи модернизации российского образования. 

Становление профессионального образования за рубежом. Развитие теории и 

практики производственного образования за рубежом в конце XIX - первой 

половине XX вв. Становление отечественного профессионального образова-

ния. Развитие теории и практики отечественного профессионального образо-

вания в конце XIX - первой половине XX в. Система народного образования 

в дореволюционной России. Взаимосвязь общего, политехнического и про-

фессионального образования. Модели профессионального образования. Си-

стемы профессионального образования 

Система профессиональной подготовки кадров в РФ. Концепция обучения 

одной профессии. Многопрофессиональное обучение. Ступенчатое обучение. 

Концепция базового и специального профессионального обучения. Много-

уровневое профессиональное обучение. Подготовка специалистов по сокра-

щенным срокам обучения. Диверсификация образования. Профессиональное 

образование в целом. Базовое (начальное и среднее) профессиональное обра-

зование. Высшее профессиональное образование. 

 

Педагогический процесс в профессиональной школе. Сущность и струк-

тура педагогического процесса. Этапы решения педагогической задачи.  Пе-

дагогический процесс как целостная, динамическая система. Модель педаго-

гического процесса как целостной динамической системы. Логика и условия 

построения целостного педагогического процесса. Целостная педагогическая 

деятельность. Целостная педагогическая деятельность и компоненты содер-

жания образования. Целостная деятельность обучающихся. Проектирование 

педагогического процесса. Критерии эффективности профессионального 

обучения. 

 

Процесс обучения как целостная система.  Обучение как способ организа-

ции педагогического процесса. Виды обучения и их характеристика. Органи-
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зация учебной деятельности учащихся. Принципы обучения как категория 

дидактики. Характеристика принципов профессионального обучения. Законы 

и закономерности обучения. Ассоциативная теория обучения. Теория про-

блемного обучения. Теория поэтапного формирования умственных действий. 

Теория учебной деятельности. Теория развивающегося обучения. Теория 

проектного обучения. 

 

Характеристика воспитательных технологий. Технология  установления 

педагогически целесообразных взаимоотношений. Технология организации 

деятельности классного руководства. Технология формирования благоприят-

ного климата в детском коллективе. Педагогическая технология и мастерство 

учителя. 

 

 Технология педагогического общения.  Сущность, функции и структура 

профессионально-педагогического общения. Общение как процесс    взаимо-

действия    между    педагогом    и    учеником.    Виды педагогического об-

щения. Основные функции педагогического общения: формирование лично-

сти, социальная детерминация поведения и деятельности, познаватель-

ная и эмоциональная функции, обмен ролями. Характеристика средств пе-

дагогического общения: речь, деятельность, невербальные средства, 

наглядные пособия, ТСО. Технология решения коммуникативных задач.  

 

Роль и место образования в современном мире. Ценностно-целевые ос-

нования современной педагогики.  Движущиеся силы и тенденции его раз-

вития. Составляющие глобального кризиса образования. Педагогическая ин-

теграция как средство решения глобальных проблем образования. Факторы и 

концепции развития личности. Общечеловеческое, национальное и индиви-

дуальное в образовании. Конкретно-исторический характер целей прошлого. 

Социо- и педоцентризм. Либеральная и авторитарная педагогика. Диалектика 

национального и общечеловеческого в образовании. Свобода и необходи-

мость как педагогические категории и явления. 

 

Профессиональное образование как система, процесс, результат. Много-

уровневая система профессионального образования: СПО, ВПО и ДПО. При-

оритеты профессионального образования ХХ1 века. Особая роль классиче-

ского университета в подготовке профессиональных кадров. Основные осо-

бенности классического университета. Классические и современные образо-

вательные технологии. Достоинства и ограничения активных методов про-

фессионального образования. Результат профессионального образования, за-

данный государственными стандартами. Индивидуально осознаваемый сту-

дентами результат. Предмет, цель и задачи изучения дисциплины «Психоло-

гия профессионального образования». Их соответствие социокультурным 

стереотипам ХХ столетия и задачам ЮНЕСКО. Проблемы мотивации и 

оценки качества высшего профессионального образования. 
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Система средств и регуляторов учебной и профессиональной  деятельно-

сти. Система средств профессиональной деятельности по Е.А. Климову: ве-

щественные средства труда; функциональные средства (внешние и внутрен-

ние по отношению к сознанию профессионала). Эргономическая классифи-

кация средств профессиональной деятельности педагога, основанное на 

представлении педагога о компонентах образовательного пространства. 

Необходимость научного знания о внутренних регуляторах поведения и дея-

тельности. Особенности регуляции  и саморегуляции человека. Система 

внутренних регуляторов профессиональной деятельности по Е.А. Климову: 

образы объекта, образы субъекта (профессиональное самосознание), надси-

туативные регуляторы (потребности, эмоции, характер и направленность че-

ловека). Другие виды регуляторов: этические, этнические, неосознаваемые 

защитные механизмы психики, интериоризованные нормы права, нормы мо-

рали и др. 

 

Методика профессионального обучения как научная область педагоги-

ческих знаний. Этапы развития методики профессионального обучения. 

Сущность методической деятельности педагога профессиональной школы. 

Изучение и анализ рабочих программ. Разработка и составление перечня 

учебно-производственных работ. Методика общей подготовки к занятиям. 

Перспективное планирование работы. Составление перспективно-

тематического плана. План производственного обучения. 

 

Трудовые ресурсы (кадры) предприятия и эффективность их использо-

вания. Персонал организации: структура, показатели динамики. Кадры 

предприятия. Промышленно-производственный (ППП) и непромышленный 

персонал. Производственный персонал предприятия. Рабочие. Руководители. 

Специалисты. Служащие. Профессия. Специальность. Уровень квалифика-

ции. Явочная численность работников. Списочная численность работников. 

Коэффициент по выбытию и коэффициент постоянства кадров, коэффициен-

ты стабильности и текучести кадров. Плановый фонд рабочего времени. Ор-

ганизация труда. Производительность труда. Факторы роста производитель-

ности труда. Норма времени. Фотография рабочего дня. Мотивация труда. 

Заработная плата. Тарифная система оплаты труда. Тарифная сетка. Тариф-

но-квалификационный справочник. Материальное стимулирование труда. 

Экономически активное население. Рынок труда. Минимальный размер 

оплаты труда. 

 

 

Примерные вопросы 

1. Сущность, аспекты и функции образования.  

2. Структура системы образования. 

3. Компетентностный подход в образовании. 
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4. Цели и задачи модернизации российского образования.  

5. Становление отечественного профессионального образования.  

6. Модели и системы профессионального образования.  

7. Сущность, структура, логика педагогического процесса.  

8. Характеристика педагогической деятельности как целостной системы. 

9. Проектирование педагогического процесса.  

10. Критерии эффективности профессионального обучения. 

11. Виды обучения и их характеристика. 

12. Воспитательные технологии в профессиональном образовании. 

13. Психология общения в образовательном процессе. 

14. Технология педагогического общения. 

15. Система образования как культурный посредник. 

16. Развитие образования в зарубежных странах в ХХI веке (на материале од-

ной из стран). 

17. Развитие педагогики в зарубежных странах в ХХ веке (на материале од-

ного или нескольких  учений). 

18. Система средств профессиональной деятельности по Е.А. Климову. 

19. Этические основы профессиональной деятельности педагога. 

20. Профессиональное образование как система, процесс, результат. 

21. Методика профессионального обучения на современном этапе развития 

образования. 

22. Управление персоналом организации: эффективность управления, моти-

вация труда. 

 

Литература 

Основная 

1. Общая и профессиональная педагогика/ авт.-сост. Г. Д. Бухарская, Л. Н. 

Мазаева, М. В.  Полякова. – Екатеринбург, 2003. 

2. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования. – М.-Воронеж: 

НПО МОДЭК, 2009. 

 

Дополнительная 
1. Борытко, Н.М. Педагогика: учеб. пособие для вузов, рек. УМО/ 

Н.М. Борытко, И.А. Соловцова, А.М. Байбаков. – М.: Академия, 2007. 

2. Борытко Н.М., Соловцева И.И., Байбаков А.М. Педагогические техноло-

гии. – Волгоград, 2007. 

3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2007. 

4. История педагогики и образования: учеб пособие / под ред. З.И. Василье-

вой. – М.: Академия, 2008 

5. Колесникова И.А. Коммуникативная деятельность педагога: учеб. пособие 

для студ. пед. учеб. заведений/ под ред. В.А. Сластенина. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2007. 

6. Педагогика: учеб. пособие, рек. УМО / под ред. П.И. Пидкасистого. –М.: 

Юрайт: Высшее образование, 2009. 

http://libr/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2392&TERM=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9D.%D0%9C.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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7. Подласый, И.П. Педагогика: учебник для вузов / И.П. Подласый. – М.: 

Высшее образование, 2008. 

8. Педагогика: учебник, доп. МО РФ / Под ред. Л.П. Крившенко. – М.: Про-

спект, 2006. 

9. Экономика предприятия (организации) : учебник, рек. МО РФ / под ред. 

В.Я. Позднякова, О.В. Девяткина .– 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 

2011 .– 640 c. + CD .– (высшее образование) . 

10. Энциклопедия профессионального образования: В 3т. /Под ред. С.Я. Ба-

тышева. – М: АПО, 2008. 

11.Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения: Учеб. Пособие. 3-е 

изд., испр. И доп. – Екатеринбург: Изд-во Рос. Гос. Проф. –пед. ун-та, 2005. – 

150 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурс 

1. http://fcior.edu.ru 

2. http://eor.edu.ru 

3. http://window.edu.ru/ 

4. http://www.pedlib.ru/  

5. http://www.metodkabinet.eu/ 

6. http://pedlib.ru/ 

7. http://www.biografia.ru/ 

8. http://www.jourclub.ru/ 

9. http://www.big-library.info/ 

10. http://pedagogic.ru/ 

11. http://www.school.edu.ru 

12. http://www.gumer.info/ 

13. http://psychlib.ru/ 

14. http://www.auditorium.ru/  

15. http://www.lib500.com/link/ 

16. http://www.novsu.ru/ 

17. http://www.psihu.net/ 

18. http://unesco.edusite.ru/ 

19. http://www.lexed.ru/pravo/ 

20.  20. http://www.eduhmao.ru 

 

 

http://libr/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2392&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%B9,%20%D0%98.%D0%9F.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://eor.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.metodkabinet.eu/
http://pedlib.ru/
http://www.biografia.ru/
http://www.jourclub.ru/
http://www.big-library.info/
http://pedagogic.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.gumer.info/
http://psychlib.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.lib500.com/link/
http://www.novsu.ru/
http://www.psihu.net/
http://unesco.edusite.ru/
http://www.lexed.ru/pravo/
http://www.eduhmao.ru/
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ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа Языковое образование (иностранные языки) 

 

1. Коммуникативность как образовательная технология. 

2. Виды упражнений в обучении иностранному языку. 

3. Условно-речевые упражнения как средства формирования речевых навы-

ков. 

4. Речевые упражнения как средства развития речевого умения. 

5. Чтение как вид речевой деятельности. 

6. Модальность и предикативность. Языковые средства выражения модаль-

ности. 

7. Проблема дефиниции предложения. Типология предложения, его моде-

лирование. Члены предложения, порядок слов в предложении. 

8. Предложение, высказывание и ситуация. Понятие пропозиции. Основные 

семантико-синтаксические теории. 

9. Типы предикатов. Типология предикатных актантов. 

10. Актуальное членение предложения. Языковые средства маркирования 

ремы. Коммуникативные типы предложения. 

11. Аудирование как вид речевой деятельности. 

12. Методика обучения монологической речи. 

13. Виды и формы контроля на уроках иностранного языка. 

14. Основные характеристики и условия развития неподготовленной речи. 

15. Виды опор в обучении иностранному языку. 

16. Слова как основная единица лексической системы языка. Природа значе-

ния слова. Аспекты и типы значения слова. 

17. Полисемия. Причины семантических изменений. Роль и типы контекста. 

18. Способы образования слов в современном английском (французском, 

немецком) языке. Продуктивные и непродуктивные способы словообразо-

вания. 

19. Грамматическое значение и форма, грамматические категории и способы. 

Связь грамматики с другими отраслями лингвистики. 

20. Проблема частей речи и пути ее решения. Части речи знаменательные и 

служебные. 

Цель вступительного испытания – выявить уровень теоретической и практи-

ческой подготовки кандидатов, желающих продолжить обучение в магистра-

туре. 
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ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Музыкальное образование» 

 

Вступительное испытание при поступлении в магистратуру предусмат-

ривает две формы проверки сформированности компетенций (знаний, 

умений и владений): 

1. Теоретическую часть: ответы на вопросы в тестовой форме по истории, 

теории и методике музыкального образования и воспитания школьников. 

 

2. Проверку практических навыков владения музыкальным инструментом 

и основами мануальной техники: исполнить одно произведение на ин-

струменте и продирижировать одним сочинением a’cappella или с сопро-

вождением (форма, жанр и уровень сложности – по выбору абитуриента).  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Актуальные проблемы музыкального обучения и воспитания 

Искусство – образование – человек. Концепция художественного обра-

зования в Российской Федерации. Концепция духовно-нравственного разви-

тия и воспитания личности гражданина России. Современная система худо-

жественно-эстетического образования детей и подростков. Основные 

направления развития образования в современной России (национальная об-

разовательная инициатива «Наша новая школа»). Нормативно-правовые ос-

новы профессиональной деятельности педагога-музыканта (ФГОС общего 

образования второго поколения, вариативные концепции, программы и УМК 

по предмету «Музыка»). Проблемы современной музыкальной педагогики. 

Профессиональные задачи педагога-музыканта и пути их решения 

Профессиональная компетентность педагога-музыканта – главное 

условие продуктивного и качественного решения профессиональных задач. 

Квалификационная характеристика современного педагога-музыканта. Пока-

затели профессиональной компетентности учителя музыки. Системообразу-
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ющие элементы профессиональной деятельности учителя музыки. Структура 

художественно-педагогической деятельности учителя музыки. Учебно-

аналитическая деятельность учителя музыки. Конструктивная деятельность 

педагога-музыканта. Музыкально-исполнительская деятельность учителя му-

зыки. Коммуникативно-организаторская профессиональная деятельность 

учителя музыки. Исследовательская деятельность педагога-музыканта. Инте-

гративный (полифункциональный) характер деятельности педагога-

музыканта. Творческий подход учителя музыки к решению профессиональ-

ных задач 

Организация музыкальной деятельности в образовательном учреждении 

Сущность современного массового музыкального образования. Музыка 

в системе современного художественно-эстетического образования школь-

ников. Структура и содержание музыкального образования и воспитания 

школьников. Формы учебной и внеклассной музыкальной работы. 

Культурно-досуговая деятельность в ООУ. Массовые формы музы-

кальной работы с учащимися в образовательном учреждении. Методики раз-

работки, проведения и художественно-педагогического анализа культурно-

массового мероприятия. Кружковая музыкальная работа с детьми и подрост-

ками. Методика организации музыкальной деятельности в детских самодея-

тельных творческих коллективах. Организация комплексных внеклассных 

занятий по музыке. Взаимодействие субъектов музыкально-педагогического 

процесса. Углубленное, профильное и профессионально-ориентированное 

обучение музыке. Планирование и учет работы по дополнительному музы-

кальному образованию школьников. Тенденции развития дополнительного 

образования детей. 

Теория музыкального образования 

Сущность теории музыкального образования. Теория преподавания 

музыки как наука и учебная дисциплина. Роль музыкального искусства в 
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формировании культуры личности и процессе социокультурной адаптации 

школьника. Музыкальное искусство и музыкальное образование. Функции 

музыкального искусства и музыкального образования. Теоретический анализ 

положений концепции общего музыкального образования Д.Б. Кабалевского. 

Теоретические представления о  цели музыкального образования. 

Функциональные роли музыки в образовательном процессе. Сравнительный 

анализ целеполаганий в современных учебных программах по музыке для 

общеобразовательных учреждений. Теоретические представления о задачах 

музыкального  образования. Задачи общего музыкального образования как 

интерпретация его цели. Принципы общей и художественной дидактики в 

школьном музыкальном образовании. Основополагающие принципы 

современных учебных программ по музыке. Содержание общего 

музыкального образования.  Формы основного и дополнительного 

музыкального образования школьников. Обязательный минимум содержания 

музыкального образования и педагогическое творчество. Виды музыкально-

творческой деятельности. Методы школьного музыкального образования. 

Урок музыки в общеобразовательной школе: творчество педагога и 

учащихся. Музыкально-педагогический портрет современного школьника. 

Личность учителя музыки и приоритетные профессионально значимые 

качества. Музыкально-педагогическая деятельность современного школьного 

учителя музыки.  

 

Методика музыкального образования 

Методика в контексте истории, теории и методологии педагогики 

музыкального образования: Человеческая природа и значимость 

музыкального искусства. Методика музыкального образования как наука и 

учебная дисциплина. Становление и развитие методической мысли и опыта в 

отечественной музыкальной педагогике.  
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Образ современного урока музыки: Музыка как учебный предмет в 

общеобразовательном учреждении. Урок музыки – урок искусства. Влияние 

возрастных факторов на организацию художественно-педагогического 

процесса на уроках музыки. Программное и учебно-методическое 

обеспечение уроков музыки в общеобразовательной школе. Тематизм 

программы как основной критерий отбора содержания, методов и форм 

художественно-творческой деятельности на уроках музыки. Формы 

приобщения школьников к музыкальному искусству на уроках музыки (виды 

музыкально-творческой деятельности). Методы музыкального образования. 

Урок музыки - основная форма музыкального обучения и воспитания 

школьников. Моделирование учебно-педагогического процесса на уроках 

музыки в контексте ценностных ориентаций современного образования. 

Преподавание музыки с опорой на принципы развивающего обучения. 

Комплексный подход в музыкально-эстетическом образовании школьников.  

Методика организации художественно-творческой деятельности 

школьников на уроках музыки: Музыкальное восприятие как вид 

художественно-творческой деятельности учащихся на уроках музыки. 

Хоровое пение как вид художественно-творческой деятельности учащихся на 

уроках музыки. Формирование музыкальной грамотности учащихся на 

уроках музыки. Инструментальное музицирование как форма организации 

творческого общения учащихся с музыкой. Пластическое интонирование, 

музыкально-ритмическое и танцевальное движение на уроках музыки. 

Импровизации на уроках музыки.  

Организация процесса музыкального образования школьников в 

общеобразовательном учреждении: Планирование работы по музыкальному 

образованию школьников. Педагогический контроль эффективности и 

оценка качества музыкального образования школьников. Взаимодействие 

учебных и внеурочных занятий музыкальным искусством, их ориентация на 

музыкальное самообразование учащихся. Инновационные процессы в 

школьном художественно-эстетическом образовании. Профильная 
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подготовка учащихся по направлениям искусства в условиях 

общеобразовательной школы.  

 

Современные технологии музыкального образования 

Педагогические технологии в школьном образовании. 

Общепедагогические технологии в современном музыкально-

образовательном процессе. Художественно-педагогические технологии: 

специальные технологии в музыкальном обучении и воспитании 

школьников; перспективные технологии в области музыкального 

образования; микротехнологии в музыкальном образовании; 

арттерапевтические технологии на уроках музыки. Информационные 

технологии в преподавании музыки. Проектирование технологий 

музыкально-образовательного процесса. Интеграция технологий в 

деятельности педагога-музыканта. 

 

Специальные методики музыкально-певческого воспитания 

Реализация задач здоровьесберегающей педагогики в процессе 

музыкально-певческого воспитания школьников. Музыкально-певческое 

воспитание и критерии оценки музыкально-певческих данных школьников. 

Основополагающие принципы формирования певческих навыков в детском 

возрасте. Акустическая структура и биофизические характеристики детского 

певческого голоса. Г.П. Стулова: Вопросы методики вокальной работы с 

детьми. Азбука дыхания. Парадоксальная дыхательная гимнастика А.Н. 

Стрельниковой. В. Емельянов: Фонопедический метод развития голоса. Д.Е. 

Огороднов: Комплексное музыкально-певческое воспитание (работа по 

алгоритму). Г.А. Струве: Хоровое сольфеджио. В.В. Хачатуров: Тайны 

певческого дыхания в детском эстрадном пении: практический курс. 
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История музыкального образования 

 

Теоретико-методологические основы 

истории музыкальной педагогики и образования 

Методология и методы изучения истории музыкальной педагогики и образо-

вания. Содержание понятий «обучение», «воспитание», «развитие», «образо-

вание». Уровни разработанности музыкально-педагогических концепций. 

Основные направления музыкального образования и особенности их взаимо-

связи в процессе исторического развития. Диалектика традиций и новатор-

ства в музыкальном образовании. Взаимодействие устной и письменной тра-

диций на различных этапах развития музыкального образования. Соотноше-

ние общего и профессионально ориентированного музыкального образова-

ния. «Диалог культур» как принцип изучения истории музыкального образо-

вания. 

 

Музыкальное искусство и музыкальное воспитание 

в древнейших культурах Востока 

Модели древневосточных цивилизаций. Взаимосвязь искусства, науки, ми-

фологии и религии в культурах Древнего Востока.  Развитие музыкальной 

теории и практики в культуре Древнего Египта. Музыкальная эстетика и тео-

рия Древней Индии. Буддизм, даосизм, конфуцианство о назначении музыки. 

Теория ладов в древнекитайской музыкальной эстетике. Пять искусств в си-

стеме воспитания «благородного мужа». Значение традиции и канона в ху-

дожественной культуре Древнего Востока. 

 

Музыкальное воспитание и образование эпохи античности 

Общая характеристика исторической эпохи и уровня развития античной ху-

дожественной культуры. Отражение музыкальной тематики в легендах и ми-

фах Древней Греции. Калокагатия как воспитательный и эстетический идеал 

в древнегреческой культуре. Образ гармоничной личности в древнегреческом 
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искусстве. Утверждение в учении об «этосе» нравственно-эстетической роли 

музыкального искусства. Особенности древнегреческой музыкальной систе-

мы. Утверждение буквенной нотации. Проблемы музыкальной эстетики в 

философии Платона. Пифагорейская школа как колыбель европейского тео-

ретического музыкознания. Сущность пифагорова строя. Разработка Аристо-

телем учения о мимесисе и концепции катарсиса. Сущность разногласий ка-

ноников и гармоников. Структура античного образования и роль музыки в 

нем. 

 

Теория и практика музыкального образования в эпоху Средневековья 

Общая характеристика исторической эпохи и уровня развития художествен-

ной культуры эпохи Средневековья. Доминирующая религиозная направлен-

ность искусства и образования в эпоху Средневековья. Художественно-

эстетические и музыкально-педагогические проблемы в трактатах эпохи 

Средневековья. Значение канона в художественной и педагогической культу-

рах Средневековья. Числовая символика в искусстве Средневековья. Вклад 

Гвидо д’Ареццо в теорию и практику музыкального образования. Разработка 

Гвидо Аретинским классической линейной нотации и сольмизации. Мона-

стырские, кафедральные певческие школы как основные очаги профессио-

нального музыкального образования. история возникновения университетов 

в Западной Европе. Значение профессиональной традиции в искусстве жон-

глеров, трубадуров, труверов, гистрионов, менестрелей, миннезингеров. Роль 

ремесленных корпораций в подготовке музыкантов-практиков. 

 

Теория и практика музыкального образования в эпоху Возрождения. 

Общая характеристика исторической эпохи и уровня развития художествен-

ной культуры эпохи Возрождения. Различные подходы к традициям антич-

ной культуры в трактатах эпохи Ренессанса. Гуманизм, гармония, универса-

лизм как ключевые понятия в философии, эстетике и художественной прак-

тике эпохи  Возрождения. Утверждение светского начала в ренессансной ху-
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дожественной культуре. Второстепенная роль музыки в семье искусств в 

эпоху Возрождения. Вклад Дж. Царлино в теорию и практику музыкального 

образования. Единство теории и практики, науки и искусства как эстетиче-

ский идеал Ренессанса. Распространение во Франции и Нидерландах при ка-

толических храмах метриз – музыкальных школ, готовивших церковных пев-

чих. Капелла и метриза как важнейшие формы организации профессиональ-

ного музыкального обучения. История возникновения консерваторий, их 

первоначальное назначение. Развитие национальных музыкальных культур и 

интернациональных связей в эпоху Возрождения. 

  

Теория и практика западноевропейского  музыкального образования  

и воспитания в XVII – XVIII вв. 

Общая характеристика исторической эпохи и уровня развития художествен-

ной культуры в XVII – XVIII вв. Ведущие стили в музыкальном искусстве 

XVII – XVIII вв. Влияние философии рационализма на музыкальную эстети-

ку. Пути развития теории аффектов и учения о музыкальном подражании в 

эстетике XVII – XVIII вв. Разработка теории музыкального стиля.  Утвер-

ждение нового научного направления – истории музыки. Достижения ученых 

в данной области. Отражение социальных противоречий эпохи в содержании, 

формах и структуре музыкального образования. Цели и содержание музы-

кального воспитания в концепциях просветителей. История открытия Па-

рижской консерватории (1795). Реализация музыкально-педагогических воз-

зрений в учебной литературе для общего и специального музыкального обра-

зования. Художественное образование в «латинских школах», гимназиях, 

«паблик скулз», на факультетах свободных искусств конфессиональных уни-

верситетов. 

  

Истоки отечественной музыкальной педагогики и образования  

(XI – первая половина XVII вв.) 
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Значение искусства и педагогики Древней Руси для формирования традиций 

отечественного музыкального образования. Диалектическая взаимосвязь 

двух направлений в музыкальном образовании Древней Руси – православной 

ориентации и народной ориентации. Персонификация народных представле-

ний о музыкальном искусстве в русском фольклоре. Синкретизм народного 

творчества, единство художественного и педагогического элементов в 

народном воспитании. Роль устной традиции в музыкальном образовании 

народной ориентации. Стадии перенимания музыкального опыта. Влияние 

византийской музыкальной культуры на развитие русской церковной музы-

ки. Отражение в содержании обучения богослужебному пению христианских 

этических норм, духовных основ, эстетических ценностей древнерусской 

православной педагогики. Центры церковной хоровой культуры Древней Ру-

си. Знаменная нотация как основная форма фиксации богослужебных песно-

пений в Древней Руси. Специальные учебные пособия по обучению бого-

служебному пению. Церковные и монастырские школы как очаги культуры, 

центры систематического музыкального образования. Искусство скоморохов 

в контексте развития древнерусской художественной культуры. Формы и ре-

зультаты взаимодействия древнерусской культуры и культур европейских 

народов. 

 

Основные направления развития музыкального 

образования в России во второй половине XVII – начале XIX вв. 

Общая характеристика исторической эпохи и путей развития художествен-

ной культуры в России во второй половине XVII – начале X IX вв. Сослов-

ный характер образования и его влияние на содержание музыкального воспи-

тания. Воздействие реформ Петра I на развитие музыкального образования в 

России. Обогащение практики отечественного музыкального образования 

этого периода достижениями западноевропейской музыкально-

педагогической культуры. Утверждение нового стиля хорового многоголосия 

– партесного пения. Значение «Грамматики мусикийской» Н. Дилецкого в 
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распространении музыкально-теоретических знаний. Синодальный хор как 

центр хорового искусства, духовной музыки и музыкального образования. 

Роль Придворной певческой капеллы в развитии музыкального образования, 

деятельность ее первого директора – М.Ф. Полторацкого – по распростране-

нию хоровой культуры. Общекультурное значение открытия высших учеб-

ных заведений: Московского университета, Петербургского университета, 

Академии художеств. Вклад В.Ф. Одоевского в развитие музыкальной науки 

и образования. Зарождение и становление просветительских тенденций в 

отечественном музыкальном образовании. 

 

Музыкальная культура, наука и образование   

в Западной Европе в XIX веке 

Влияние идей Великой французской революции на развитие музыкальной 

культуры и образования. Количественные и качественные изменения в про-

фессиональном музыкальном образовании в XIX веке. Полемика сторонни-

ков и противников консерваторского обучения. Открытие Ф. Мендельсоном 

Лейпцигской консерватории (1843). Музыкально-педагогические воззрения 

Р. Шумана. Интенсивное развитие национальных школ профессионального 

мастерства в западноевропейской культуре XIX столетия. Расцвет виртуоз-

ности и создание нового типа учебных пособий – этюдов для развития техни-

ки инструментального исполнительства. Сущность метода Галена – Пари – 

Шеве и его последователи в других странах. Сущность «Тоник Соль-фа ме-

тода» и его последователи в других странах. Роль периодических музыкаль-

ных изданий в музыкальном образовании и распространении музыкально-

педагогической культуры. 

 

Развитие отечественной музыкальной педагогики 

и образования во второй половине XIX – начале XX века 

Общая характеристика исторической эпохи и путей развития художествен-

ной культуры в России во второй половине XIX – начале XX века. Значение 
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обоснованных К.Д. Ушинским принципов православия и народности для раз-

вития музыкального образования в России. Создание Русского музыкального 

общества (1859), его образовательная, концертная и просветительская дея-

тельность. Значение Бесплатной музыкальной школы (1862) в развитии оте-

чественной музыкальной культуры и образования, ее первые руководители – 

М.А. Балакирев, Г.Я. Ломакин. Роль А.Г. Рубинштейна и Н.Г. Рубинштейна в 

развитии музыкальной культуры и образования в России. Историческое зна-

чение открытия Петербургской (1862) и Московской (1866) консерваторий. 

Дворянские закрытые учебные заведения. Роль музыки в воспитании россий-

ского дворянства. Основные концептуальные положения программ музы-

кального воспитания в дворянских общеобразовательных учреждениях за-

крытого типа. Музыка в системе воспитания детей российского дворянства.  

 

Основные направления развития  

зарубежной музыкальной педагогики в XX  веке 

Предпосылки развития зарубежной педагогической мысли в XX в. 

Э. Жак-Далькроз – основоположник системы ритмического воспитания, рит-

мической гимнастики; современное значение труда «Ритм, его воспитатель-

ное значение для жизни и для искусства». Вклад З. Кодая в развитие музы-

кальной педагогики. Учебные пособия З. Кодая, посвященные обучению пе-

нию на основе относительной сольмизации: «333 упражнения в чтении нот 

(введение в венгерскую народную музыку)», «Пентатоническая музыка» и 

др. Вклад К. Орфа в развитие музыкальной педагогики. Орфовский «Шуль-

верк», особенности содержания и структуры этого пятитомного труда. Мето-

ды музыкального воспитания Б. Тричкова, Ш. Сузуки. Международные орга-

низации в области музыкальной науки, культуры и образования. Создание 

Международного общества по музыкальному воспитанию (1953). Роль ISME 

в решении актуальных проблем музыкальной педагогики, в обобщении и 

распространении интернационального опыта использования музыки в целях 

актуализации творческого потенциала человека и социализации личности, в 



116 

 

духовном воспитании подрастающего поколения. Международные музы-

кальные конкурсы: история и современность. Тенденции развития зарубеж-

ной музыкальной педагогики и образования.  

 

Музыкальное образование и педагогика в России в XX – начале XXI вв. 

Роль русских революций в развитии музыкального образования в России. 

Возникновение Народных консерваторий в Москве (1906) и Петербурге 

(1908), их деятельность по распространению музыкальных знаний в процессе 

обучения широких масс населения музыке, по организации лекций и общедо-

ступных концертов. Открытие Саратовской консерватории (1912), третьей в 

России, первой в провинции. Основные этапы в истории образования и педа-

гогики советского периода. Последствия революции 1917 г. для отечествен-

ной педагогики и образования. Отечественное образование в период Великой 

Отечественной войны 1941–1945 гг. Открытие Государственного музея му-

зыкальной культуры имени М.И. Глинки (1943) и Музыкально-

педагогического института имени Гнесиных (1944). Методологическое зна-

чение труда Б.В. Асафьева «Музыкальная форма как процесс» для развития 

музыкальной науки и образования. Вклад Н.Я. Брюсовой, Н.Л. Гродзенской 

В.Н. Шацкой, С.Т. Шацкого, Б.Л. Яворского в теорию и практику массового 

музыкального воспитания. Современное значение музыкально-

педагогической концепции Д.Б. Кабалевского и его трудов: «Воспитание ума 

и сердца», «Дорогие мои друзья», «Педагогические размышления», «Пре-

красное пробуждает доброе», «Про трех китов и про многое другое», «Ровес-

ники: Беседы о музыке для юношества» и др. Структура профессионального 

музыкального образования в России во второй половине XX в. Ведущие тен-

денции современного этапа развития мирового образовательного процесса. 

Роль учителя, воспитателя в процессе целенаправленного приобщения детей 

к музыке, освоения специфики ее художественного содержания и форм, 

формирования духовной культуры личности. 
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Критерии оценки 

Итоговый балл вступительного испытания складывается из:  
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3. Баллов рейтингового листа (по лауреатским дипломам, публикациям и т.д.) – до 

10 баллов. 

 

Практические навыки оцениваются, исходя из профильной направленности аби-

туриента. 

 

Инструментальное исполнительство 

Оценка 12-15: произведения исполняются наизусть, с отличной техникой, музыкально 

и художественно; 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Направление подготовки 46.04.01 История 

Магистерская программа «История стран Европы и Северной Америки в но-

вое и новейшее время» 

 

Пояснительная записка 

Данная программа охватывает период с начала Нового времени и до 

начала XXI века. Программа помогает систематизировать весь необходимый 

материал, требуемый на вступительных испытаниях, а также составить ло-

гичный конспект ответа на экзамене с учетом предъявляемых требований. 

К основным требованиям относят следующие: 

1) знание фактов, дат, имен исторических деятелей, а также умение соотно-

сить их с определенной эпохой истории Нового и Новейшего времени 

стран Северной Америки и Европы; 

2) способность четко, конкретно излагать содержание вопроса; 

3) умение соблюсти логику ответа, что предполагает определение хроноло-

гических рамок события или процесса, выявление его причин, выделение 

этапов, а также раскрытие исторического значения и последствий рас-

сматриваемого факта или процесса; 

4) умение обосновывать и конкретизировать теоретические положения; 

5) умение давать оценку историческим явлениям; 

6) умение систематизировать материал, устанавливать причинно-

следственные связи, выявлять общее и особенное, формулировать законо-

мерности и др.; 

7) умение правильно работать с исторической картой; 

8) умение давать характеристику деятельности исторических личностей. 

 

Новая история стран Северной Америки и Европы 

Происхождение понятия «Новая история», эволюция его трактовок. 

Историческое содержание и периодизация Новой истории.  

Кризис европейского традиционного общества на рубеже Средневеко-

вья и Нового времени. Великие географические открытия конца ХV - сере-

дины XVII вв. и расширение европейской колонизации. Основные тенденции 

социально-экономического развития европейских стран в раннее Новое вре-

мя. Процесс первоначального накопления капитала в XVI-XVII вв. Регио-

нальные особенности развертывания процесса модернизации в Европе. Спе-

цифика социальной структуры общества в эпоху ранней модернизации. Кри-

зис сословно-корпоративного строя и предпосылки складывания основ граж-

данского общества. 

Духовное развитие европейского общества в период ранней модерни-

зации. Мировоззренческие искания в эпоху Возрождения. Реформация как 

комплексное социокультурное явление в истории европейского общества. 
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Основные доктрины реформационных учений. Научная революция XVII в.: 

складывание основ ньютоновской картины мира. 

Абсолютизм как социально-политическая система переходного типа. 

Складывание общенациональной структуры государственных институтов. 

Разновидности абсолютистских режимов. Социально-политическая идеоло-

гия в эпоху абсолютизма.  

Историческая природа ранних буржуазных революций. Проблемы изу-

чения Голландской и Английской буржуазных революций в историографии. 

Философская и общественно-политическая мысль XVIII в. Мировоз-

зренческие основы идеологии и культуры Просвещения. Национальные осо-

бенности Просвещения.  

Социально-психологические, идеологические и политические предпо-

сылки «второй волны» ранних буржуазных революций. Проблемы изучения 

Войны североамериканских колоний за независимость и образования США. 

Великая французская буржуазная революция в отечественной и зарубежной 

историографии. 

Революционные движения в Европе первой половины XIX в.: этапы, 

движущие силы, политические программы, результаты. Гражданская война в 

США и Реконструкция Юга в отечественной и зарубежной историографии.  

Этнонациональный и религиозный факторы в общественной жизни 

XVIII-XIX вв. Процесс консолидации национальной государственности. 

Правовая идеология конституционализма и практика государственного стро-

ительства в эпоху буржуазных революций. Империи периода Нового времени 

как форма государственности. 

Общественно-политическая мысль XIX - начала XX вв. Предпосылки 

формирования и эволюции «метаполитических» концепций. Классическая 

доктрина либерализма и ее эволюция во второй половине Х1Х – начале ХХ 

вв. Охранительный консерватизм и его трансформация на рубеже XIX - XX 

вв. Возникновение и развитие социалистической идеологии: от утопизма к 

научному коммунизму. Эгалитарные общественные движения. Анархизм и 

его разновидности. Идеологические концепции «третьего пути» и их миро-

воззренческая основа. Социально-христианское учение. Доктрина солида-

ризма и ее идейные истоки. Народническое движение (фелькише). Анархо-

синдикализм. Зарождение раннего фашистского движения. 

Духовное развитие западного общества в XIX - начала ХХ вв. Торже-

ство и кризис классической общенаучной методологии («ньютоновской кар-

тины мира»). Роль естественнонаучных исследований в изменении взгляда 

человека на мир. Формирование основ неклассической общенаучной методо-

логии на рубеже Х1Х-ХХ вв. Отражение эволюции научных воззрений и об-

щественного сознания в философских концепциях: от классической немец-

кой философии и позитивизма к «философии жизни» и экзистенциализму. 

Ведущие художественные стили в культуре XIX - начала XX вв.: мировоз-

зренческие и эстетические основы. Общественное сознание эпохи империа-

лизма. 
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Технический прогресс и развитие капиталистических отношений в 

XVIII - начале XX вв.: динамика и формы социально-экономической модер-

низации. Мануфактурный капитализм как экономическая система. Промыш-

ленный переворот и его влияние на организационные основы и отраслевую 

структуру экономики стран Запада. Эволюция социальной структуры запад-

ного общества в эпоху промышленного переворота. Урбанизация. Цикличе-

ское развитие капиталистической экономики и формирование предпосылок 

ее структурных кризисов (динамика циклических кризисов и «длинных 

волн»). Предпосылки формирования экономической системы монополисти-

ческого капитализма, динамика ее развития. Империализм как экономиче-

ское, геополитическое, духовное и историко-стадиальное понятие. 

«Эшелоны модернизации» как региональные модели перехода от тра-

диционного к индустриальному обществу. Особенности социально-

экономического и государственно-политического развития стран «старого 

капитализма». Предпосылки включения стран «второго эшелона» в процесс 

ускоренной модернизации на рубеже XIX-XX вв. Экономические, политиче-

ские и социально-психологические особенности общественного развития в 

условиях ускоренной модернизации. 

Международные отношения в Новое время. Понятие «системы между-

народных отношений». Основные очаги международных противоречий в 

XVI — начале XVII вв. Конфессиональный фактор в международных отно-

шениях раннего Нового времени. Первый глобальный международный кон-

фликт в Европе и создание Вестфальской системы международных отноше-

ний.  

Колониальный фактор в мировой и европейской политике. Испано-

португальская, голландская, английская и французская колониальные систе-

мы: общее и особенное. 

Эволюция внешнеполитической идеологии и стратегии ведущих евро-

пейских держав в XVII – XVIII вв. Геополитические факторы в развитии си-

стемы международных отношений. 

Европа и мир в эпоху Великой французской революции и наполеонов-

ских войн. Венский конгресс, образование и деятельность «Священного сою-

за монархов и народов». Войны Пруссии второй половины XIX в. их значе-

ние для перестройки политической карты Европы. Восточный вопрос в меж-

дународных отношениях XIX в. 

Изменение характера международных отношений в конце XIX вв. 

Складывание Антанты и Тройственного союза. Колониальная экспансия на 

рубеже веков и первые военные конфликты империалистического типа. При-

чины, характер, основные этапы и результаты первой мировой войны.  

Новейшая история стран Северной Америки и Европы 

Происхождение понятия «Новейшая история», эволюция его трактовок. 

Историческое содержание и периодизация Новейшей истории. Глобализация 

исторического процесса в XX в. 
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Основные тенденции социально-экономического развития стран Запада 

в XX в. Экономические последствия первой мировой войны и факторы вре-

менной стабилизации мировой капиталистической системы. Эволюция форм 

предпринимательства, отношений собственности и трудовых отношений в 

межвоенный период. Формирование классических теорий менеджмента и 

маркетинга. От неоклассической экономической теории к «кейнсианской ре-

волюции». «Новый курс» Т. Рузвельта как первая модель перехода к системе 

государственно-монополистического капитализма. Развитие процесса модер-

низации в странах «второго эшелона», складывание предпосылок для этати-

зации экономических отношений. Корпоративная экономика в условиях то-

талитарных режимов. Социалистическая модель «догоняющего развития». 

Экономические последствия второй мировой войны. Динамика эконо-

мического развития Запада в конце 40-х – начале 70-х гг. Эволюция рыноч-

ной структуры, форм предпринимательства и конкуренции в период НТР. 

Эволюция государственной экономической стратегии в конце 40-х – начале 

70-х гг. Особенности развития американской и западноевропейской эконо-

мики. «Экономическое чудо» в ФРГ, Италии. Структурный экономический 

кризис 70-х – начала 80-х гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

типу экономики. «Неоконсервативная революция»: экономические, социаль-

ные, идеологические аспекты. Итоги «неоконсервативной революции» и осо-

бенности современной экономической стратегии. Глобализация мировой 

экономики и современная региональная интеграция. Информационная техно-

логия и формирование инновационной модели экономики. Особенности от-

раслевой структуры информационной экономики, эволюция отношений соб-

ственности, трудовых отношений. Инновационное предпринимательство: со-

временные формы менеджмента и маркетинга.  

Эволюция социальной, демографической и этно-национальной струк-

туры западного общества в XX в. Изменения в формах классообразования и 

новые факторы стратификации общества. Особенности социальных процес-

сов в странах ускоренной модернизации. Массовая негативная маргинализа-

ция и формирование социально-психологического типа «человек массы». 

Противоречия социализации человека в посттоталитарном обществе. 

Изменения в характере стратификации и социальной структуре запад-

ного общества во второй половине XX в. Человек в информационном обще-

стве: мотивы общественного поведения, механизмы социализации. Тенден-

ции демографического развития и эволюция роли семьи в западном обществе 

во второй половине XX в. 

Идейно-политические факторы в истории западного общества в XX в. 

Предпосылки синтеза идеологии социального либерализма, социал-

демократии и социального консерватизма. Фашизация общества в странах 

ускоренной модернизации. Либерально-демократический синтез в условиях 

борьбы с тоталитаризмом. Неолиберальная, христианско-демократическая, 

республиканская идеология. Социальная идеология в концепциях институци-

онализма и футурологических теориях. 
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Плюрализация общественно-политической жизни в конце XX в. «Бунт 

60-х». Эволюция социально-политической идеологии на рубеже ХХ-ХХ1 вв. 

Основные направления государственно-правового строительства в 

странах Запада в ХХ в. Авторитарные и тоталитарные диктатуры как формы 

этатистского конституционализма. Государственная власть в эпоху постин-

дустриального развития. Информатизация общества и ее влияние на систему 

политических отношений. Природа современного кризиса представительной 

демократии. Принципы национального суверенитета в условиях развития 

международно-правовой системы. 

Духовное развитие западного общества в XX в. Художественная куль-

тура, мировоззренческие и философские искания эпохи модернизма. Завер-

шение складывания неклассической научной картины мира. Культура пост-

модерна. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в 

Формирование системы массовых коммуникаций. Постнеклассическая кар-

тина мира и особенности научного творчества в современную эпоху. 

Международные отношения в Новейшее время. Версальско-

Вашингтонская договорная система и ее противоречия. Причины, характер, 

основные этапы и значение второй мировой войны. 

Складывание биполярной системы международных отношений. Рас-

становка политических сил в современном мире. Факторы складывания од-

нополярной системы международных отношений. Глобальные проблемы че-

ловечества. 
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Примерный перечень вопросов 

 

1. Общие черты и особенности ранних буржуазных революций.  

2. Становление американских политических институтов. Конституция США. 

3. Сущность и значение аграрного вопроса в ранних европейских революци-

ях. Пути его решения на примерах Англии и Франции. 

4. Якобинская диктатура. Проблемы и дискуссии.  

5. Чартистское движение в Англии.  

6. Общие черты и особенности европейских революций 1848 г.  

7. Этапы объединения Италии, их особенности, историческое значение. 
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8. Гражданская война в США как этап буржуазно-демократической револю-

ции. 

9. Франко-прусская война и ее влияние на расстановку политических сил в 

Европе.  

10.Основные тенденции экономического развития стран Европы и США в 

конце XIX - начале ХХ века. 

11.Внутриполитический курс О. Бисмарка. 

12.Политическая борьба в Англии в последней трети XIX - начале ХХ вв. 

13.Борьба за укрепление буржуазной демократии во Франции в последней 

трети XIX века. 

14.Основные направления межпартийной борьбы в США в конце XIX - нача-

ле ХХ века. Буржуазный реформизм. 

15.Теоретические и тактические принципы немецкой социал-демократии в 

последней трети XIX - начале ХХ вв. 

16.Борьба против милитаризма и войны во II Интернационале. 

17.Колониальная политика европейских держав в конце XIX в. Причины, це-

ли и методы колониальных захватов.  

18.Создание международных коалиций в конце XIX - начале ХХ века. 

19.Первая мировая войны. 

20.Основные сражения первой мировой войны на Западном фронте. 

21.Новый курс Ф.Рузвельта в США. 

22.Франция в межвоенный период. Проблемы Народного фронта. 

23.Коминтерн и проблемы антифашистской борьбы 

24.Движение Сопротивления в годы второй мировой войны.  

25.Международные отношения накануне второй мировой войны.  

26.Создание Версальско-Вашингтонской системы международных отноше-

ний.  

27.Фашистская диктатура в Германии: проблемы историографии. 

28.Франция в годы V Республики: основные тенденции развития. 

29.Великобритания в 70-90-х гг.: политические платформы консерваторов и 

лейбористов. 

30.Основные этапы развития стран Восточной Европы после второй мировой 

войны. 

31.США в 70-90-х гг.: укрепление неоконсервативных тенденций.  

32.Особенности развития ФРГ и объединение Германии 

 

Направление подготовки 41.04.05 Международные отношения 

Магистерская программа «История международных отношений» 

Пояснительная записка 

Данная программа вступительного испытания предназначена для по-

ступающих в магистратуру по направлению 41.04.05.- Международные от-

ношения. Программа помогает систематизировать весь необходимый мате-

риал, требуемый на вступительных испытаниях, а также составить логичный 

конспект ответа на экзамене с учетом предъявляемых требований. 
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К основным требованиям, поступающим в магистратуру относят сле-

дующие: 

умение системно мыслить, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения, умение выяв-

лять международно-политические и дипломатические смыслы проблем; 

умение применять компьютерные технологии на уровне пользователя для 

решения профессиональных задач; 

 знание и понимание логики глобальных процессов и развития всемир-

ной политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности; 

знание и понимание основных теорий международных отношений, отече-

ственных и зарубежных теоретических школ; 

владение основами и базовыми навыками прикладного анализа международ-

ных ситуаций; 

знание и понимание содержания программных документов по проблемам 

внешней политики РФ; 

умение профессионально грамотно анализировать и пояснять позиции Рос-

сийской Федерации по основным международным проблемам; 

знание и понимание основных направлений внешней политики ведущих за-

рубежных государств, особенностей их дипломатии и взаимоотношений с 

Россией. 

 

Критерии оценки знаний на экзамена. 

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий: 

- грамотное и правильное использование в ответах  исторической и общена-

учной терминологии; 

- безошибочное владение категориальным аппаратом исторической науки; 

- умение обозначить основные проблемы сформулированных в билетах во-

просов; 

- безошибочное знание фактологического материала; 

- историографические знания в рамках вопросов билета; 

- умение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования; 

  

 Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 

а) грамотное использование в ответах  исторической и общенаучной терми-

нологии; 

в) проблемное изложение сформулированных в билетах вопросов; 

г) отдельные ошибки при изложении фактологического материала; 

д) неполнота изложения историографических сведений в рамках вопросов 

билета; 

е) умение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования; 

  

 Оценка «удовлетворительно» ставится за: 
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а) недостаточное использование в ответах  исторической и общенаучной 

терминологии; 

б) недостаточное владение категориальным аппаратом  исторической науки; 

в) умение обозначить только одну из проблем сформулированных в билетах 

вопросов; 

г) ошибки при изложении фактологического материала; 

д) поверхностные историографические знания в рамках вопросов билета; 

е) нарушение логичности ответа, норм современного литературного языка. 

 Оценка «неудовлетворительно» ставится за: 

а) отсутствие в ответах необходимой  исторической и общенаучной термино-

логии; 

б) описательное изложение сформулированных в билетах вопросов, неуме-

ние обозначить и изложить проблемы; 

г) грубые ошибки при изложении фактологического материала; 

д) незнание историографии вопросов билета; 

е) неумение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования; 

ж) нарушение логичности, связности ответа. 

 

Программа вступительных испытаний 

 

Понятия “международные отношения” и “мировая политика”. Взаимосвязь 

внутренней и внешней политики государства. Предмет международно-

политической науки. 

Методы в теории международных отношений. Дискуссионные проблемы в 

теории международных отношений. Система ТМО. 

Главные школы и направления в теории международных отношений. 

Общая характеристика основных отечественных и зарубежных школ и 

направлений в изучении международных отношений. Теории политического 

идеализма, политического реализма, неомарксизма и др. 

Среда системы международных отношений. 

Социальная среда. Современная мировая цивилизация. Внесоциальная Среда. 

Геополитика. Глобализация Среды международных отношений. 

Участники международных отношений. 

Государства, международные организации и другие участники международ-

ных отношений. 

Цели, средства и стратегии участников международных отношений. 

Понятие “национальные интересы”. Механизм обеспечения безопасности 

участников международных отношений. 

Правовые аспекты регулирования международных отношений. 

Основные понятия международного права. Взаимодействие права и морали в 

международных отношениях. 

Различные трактовки морали в международных отношениях. 

Международные конфликты и проблемы их урегулирования. 
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Понятие международного конфликта. Особенности международных кон-

фликтов. Специфика урегулирования международных конфликтов. Диплома-

тия как способ организации международного сотрудничества и международ-

ного порядка. 

Теоретические дискуссии по проблемам международных отношений по-

сле окончания холодной войны. Концепция «конца истории» Ф.Фукуямы, 

концепция «столкновения цивилизаций» С.Хантингтона, геополитические 

концепции З.Бжезинского, мир-системный анализ И.Валлерстайна. 

Внешняя политика США в современном мире. Распад СССР и попытки 

построения однополюсного мира. Основные принципы внешней политики 

США в конце ХХ века. Экономические, политические, военные методы во 

внешнеполитической деятельности американского государства. Использова-

ние политики  «мягкой силы» в международных отношениях. Технологиче-

ское превосходство США как инструмент внешней политики. Отношения 

США с союзниками по НАТО. Использование североатлантического блока 

для решения внешнеполитических задач США за пределами зоны ответ-

ственности организации (Югославия, Афганистан). Выход из договора по 

противоракетной обороне. « Цветные революции», как метод построения од-

нополярного мира. 

Европа в современных международных отношениях. Россия, НАТО и 

проблемы Европейской безопасности. Программа «Партнерство во имя ми-

ра» и вопрос расширения НАТО на восток. Программа индивидуального 

партнерства России с НАТО (май 1995г.)  «Основополагающий акт о взаим-

ных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Россией и НАТО» 

(май 1997г.) Балканский кризис вокруг Косово и  «кризис доверия» в отно-

шениях России и НАТО. Расширение блока на восток за счет бывших социа-

листических стран- союзниц России. Проблемы дальнейшей интеграции Ев-

ропы  в рамках Европейского союза. Включение в него восточноевропейских 

стран. Сотрудничество Евросоюза с Россией. 

Международные отношения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Инте-

грационные процессы, развитие субрегиональных организаций, приоритет 

экономического сотрудничества. Внешняя политика КНР. Превращение Ки-

тая в одну из крупнейших экономик мира и укрепление его международных 

позиций. Тайваньская проблема во внешней политике КНР. Отношения Ки-

тая с Японией. Развитие добрососедских отношений с Россией. Роль и место 

в регионе Японии как главного союзника США. Развитие отношений  Япо-

нии и России. Россия и проблемы Корейского полуострова. Индия и Паки-

стан в системе современных международных отношений. 

Международные отношения на Ближнем и Среднем Востоке. Арабо-

израильский конфликт на современном этапе. Попытки создания независи-

мого палестинского государства. Место и роль США и России в этом процес-

се. Отношения России с арабскими странами. Международное положение 

Турции на современном этапе. Иранская проблема в международных отно-

шениях.  Свержение режима С.Хусейна в Ираке армией США. 
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Контрольные вопросы 

Часть1 

1. Понятия “международные отношения” и “мировая политика”, их соотно-

шение. 

2. Взаимосвязь внутренней и внешней политики государства. 

3. Предмет международно-политической науки. 

4. Методы в Теории международных отношений 

5. Дискуссионные проблемы в международных отношениях. 

6. Система международных отношений. 

7. Теория политического идеализма. 

8. Теория политического реализма. 

9. Теория неомарксизма. 

10. Общее понятие о среде системы международных отношений. 

11. Социальная среда системы международных отношений. 

12. Внесоциальная среда системы международных отношений. 

13. Геополитика - основные подходы и концепции. 

14. Глобализация среды международных отношений. 

15. Общая характеристика участников международных отношений. 

16. Государства как участники международных отношений. 

17. Международные организации как участники международных отношений. 

18. Понятие “национальные интересы” в теории международных отношений. 

19. Механизм обеспечения безопасности участников международных отно-

шений. 

20. Основные понятия международного права. 

21. Взаимодействие права и морали в международных отношениях. 

22. Различные трактовки понятия “мораль” в международных отношениях. 

23. Понятие международного конфликта. 

24. Особенности международных конфликтов в современном мире. 

25. Исследование международных конфликтов в теории международных от-

ношений. 

26. Особенности урегулирования международных конфликтов. 

27. Дипломатия как способ урегулирования международных конфликтов. 

28. Основные формы международного сотрудничества. 

29. Понятие “международный порядок”. 

30. Дипломатия как способ организации международного сотрудничества и 

поддержания международного порядка. 

Часть2 

1. Глобализация как основная тенденция развития современных 

международных отношений. 

2. Мировая политика и мировая экономика в условиях глобализации. 

3. Глобализация и судьба национального государства. 

4. Концепция «конца истории» Ф.Фукуямы. 

5. Концепция «столкновения цивилизаций» С.Хантингтона. 

6. Геополитические концепции З.Бжезинского. 
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7. Основные принципы внешней политики США в 90-е годы. 

8. Внешняя политика США после 11 сентября 2001 года. 

9. Российско-американские отношения в 90-е годы. 

10. Российско-американские отношения в начале 21 века. 

11. Проблемы противодействия терроризму в современном мире. 

12. Американо-китайские отношения на современном этапе. Основные 

проблемы. 

13. Внешняя политика Китая в конце ХХ века. 

14. Российско-китайские отношения в конце 20-го, начале 21вв. 

15. Россия и Европейский союз. 

16. НАТО и проблемы европейской безопасности. 

17. ООН в современном мире. 

18. Российско-японские отношения на современном этапе. Проблема 

«северных территорий». 

19. Российско-китайские отношения на современном этапе. 

20. Проблемы Корейского полуострова и перспективы их решения на 

современном этапе. 

21. Проблемы ближневосточного урегулирования в современных 

международных отношениях. 

22. Отношения России со странами Юго-Восточной и Южной Азии. 

23. Отношения России с арабскими странами. 

24. Иранская проблема в современных международных отношениях. 

25. Российско-турецкие отношения на современном этапе. 

26. Отношения России со странами Восточной Европы в постсоветский 

период. 

27. Проблемы формирования новой модели взаимоотношений России со 

странами Центральной и Восточной Европы. 

28. Проблемы и перспективы развития СНГ. 

29. Отношения России с Украиной, Белоруссией и Молдовой. 

30. Россия и постсоветские государства Кавказа и Центральной Азии. 
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Направление подготовки 44.04.01.Педагогическое образование 

Магистерская программа: «Теория и методика обучения истории и общество-

знанию» 

 

ПРОГРАММА 

 

Пояснительная записка 

Данная программа вступительного испытания предназначена для поступаю-

щих в магистратуру по направлению 44.04.01 – Педагогическое образование 

(Магистерская программа «Теория и методика обучения истории и обще-

ствознания»). Программа помогает систематизировать весь необходимый ма-

териал, требуемый на вступительных испытаниях, а также составить логич-

ный конспект ответа на экзамене с учетом предъявляемых требований. 

    К основным требованиям, предъявляемым к поступающим в магистратуру, 

относят следующие: 

– способность использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения; 

– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и гражданской 

позиции; 

– способность использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

– готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

– способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом соци-

альных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в 

том числе особых образовательных потребностей обучающихся; 

– готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса;  

– готовность к профессиональной деятельности в соответствии с норматив-

но-правовыми документами сферы образования; 

– владение основами профессиональной этики и речевой культуры; 

– готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов; 
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– способность использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики; 

– способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

– способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета; 

– готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса; 

– способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности; 

– готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования; 

– способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся.  

 

Критерии оценки знаний на экзамене. 

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий: 

- грамотное и правильное использование в ответах  научной терминологии; 

- безошибочное владение категориальным аппаратом; 

- умение обозначить основные проблемы сформулированных в билетах во-

просов; 

- безошибочное знание фактологического материала; 

- историографические знания в рамках вопросов билета; 

- умение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования; 

  

 Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий: 

а) грамотное использование в ответах  научной терминологии; 

в) проблемное изложение сформулированных в билетах вопросов; 

г) отдельные ошибки при изложении фактологического материала; 

д) неполнота изложения историографических сведений в рамках вопросов 

билета; 

е) умение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования; 

  

 Оценка «удовлетворительно» ставится за: 

а) недостаточное использование в ответах  научной терминологии; 

б) недостаточное владение категориальным аппаратом; 

в) умение обозначить только одну из проблем сформулированных в билетах 

вопросов; 

г) ошибки при изложении фактологического материала; 

д) поверхностные историографические знания в рамках вопросов билета; 

е) нарушение логичности ответа, норм современного литературного языка. 
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 Оценка «неудовлетворительно» ставится за: 

а) отсутствие в ответах необходимой  научной терминологии; 

б) описательное изложение сформулированных в билетах вопросов, неуме-

ние обозначить и изложить проблемы; 

г) грубые ошибки при изложении фактологического материала; 

д) незнание историографии вопросов билета; 

е) неумение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования; 

ж) нарушение логичности, связности ответа. 

 

 

Программа вступительных испытаний 

 

История 

 

Методологические основы исторической науки. Сущность, формы, функ-

ции исторического знания. Методы и источники изучения истории. Понятие и 

классификация исторического источника. Отечественная историография в 

прошлом и настоящем: общее и особенное.  

Место истории в системе наук. Предмет исторической науки. Роль теории в 

познании прошлого. Методология и теория исторической науки.  

История России - неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особен-

ное в историческом развитии. Российская цивилизация между Западом и Во-

стоком. Периодизация отечественной истории. Источники по отечественной 

истории (письменные, вещественные, аудиовизуальные, научно-технические, 

изобразительные).  

Этапы становления российской государственности. Этнокультурные и 

социально-политические процессы становления русской государственности. 

Социально-экономические и политические изменения в недрах славянского 

общества на рубеже VШ-IХ вв. Восточные славяне в древности, VIII-IX вв. 

Причины появления государственной, княжеской власти и ее функции. Но-

вейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на представле-

ния о происхождении древнерусского государства. Норманнская теория. 

Проблемы этногенеза восточных славян. Основные этапы становления госу-

дарственности. Древняя Русь и кочевники. Византийско-древнерусские свя-

зи. Особенности социального строя в Древней Руси. Этнокультурные и соци-

ально - политические процессы становления русской государственности. 

Принятие христианства. Распространение ислама. 

Особенности социально-политического развития Киевской Руси. Дружинные 

связи. Организация гражданского управления и его роль в регулировании от-

ношений с княжеской властью киевской династии. Города в системе соци-

ально-политических отношений. Дискуссия о начале формирования государ-

ственно-феодальной системы. Отличие этой системы от западноевропейского 

вассалитета. Древнерусское государство в оценках современных историков. 
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Эволюция восточнославянской государственности в XI-XII вв. «Русская 

правда». Ярослав Мудрый. Социально-политическая структура русских зе-

мель периода политической раздробленности. Формирование различных со-

циокультурных моделей развития древнерусского общества и государства. 

Монголо-татарские нашествия на Русь. Экспансия в западную и северо-

западную Русь. Великое княжество Литовское и русское государство. 

Социально-политические изменения в русских землях в период монголо-

татарского господства. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Россия и 

средневековые государства России и Азии. 

Россия в XIV - XVII вв.: от Руси к России.  Предпосылки и основные этапы 

становления единого российского государства. Возвышение Москвы.  За-

вершающий этап объединения русских земель. Иван III – «государь всея Ру-

си». Специфика формирования единого российского государства. Предпо-

сылки складывания российского самодержавия. Развитие сословной системы 

организации общества.  

Правление Ивана IV Грозного. Основные тенденции социально-

политического развития: усиление личной власти царя и элементы сословно-

представительной монархии. Система центральных государственных орга-

нов. Расширение границ и формирование многонационального государства. 

Опричнина. Итоги правления Ивана IV. Особенности российского феодализ-

ма и самодержавия. 

Россия на рубеже XVI-XVII вв. «Смутное время». Причины ослабления госу-

дарственных начал и «смуты». Борис Годунов, Лжедмитрий I, В. Шуйский. 

Борьба интересов различных социальных слоев и различных путей развития 

страны. Подъем национально-освободительной борьбы. Роль ополчения в 

освобождении Москвы и изгнании иноземцев. К. Минин и Д. Пожарский. 

Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых.  

Россия после «смуты»: социально-экономическое и политическое развитие. 

Соборное уложение 1649 г. Укрепление феодально-крепостнических отно-

шений. Новые явления в экономике. Дискуссия о степени развития капитали-

стических отношений в России. Социальные конфликты. Падение роли Бояр-

ской Думы и Земского собора. Церковь и государство. Церковный раскол: 

его социально-политическая сущность и последствия. Особенности сослов-

но-представительной монархии в России. Дискуссии о генезисе самодержа-

вия. Развитие русской культуры. 

XVIII вв. европейской и мировой истории. Россия и Европа: новые взаимо-

связи и различия. 

Реформы Петра I: борьба за преобразование традиционного общества в Рос-

сии. Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной 

структуры общества. Скачок в развитии промышленности. Создание регу-

лярной армии и Балтийского флота. Северная война. Церковная реформа. Та-

бель о рангах. Провозглашение России империей. Наследование власти. 

Упрочение международного авторитета страны. Освещение петровских ре-

форм в современной отечественной историографии. 
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Дворцовые перевороты, их социально-политическая сущность и последствия. 

Фаворитизм. Расширение привилегий дворянства. Дальнейшая бюрократиза-

ция госаппарата. 

Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики. Предпо-

сылки и особенности складывания российского абсолютизма. Доктрина есте-

ственного права. Рост социальной поляризации и обособленности социаль-

ных слоев. Новый юридический статус дворянства. Распад служилой систе-

мы. Отчуждение общества от государственной власти. Разделы Польши. 

Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге. Складывание Рос-

сийской империи. 

Попытка ограничения дворянской власти самодержавными средствами в пе-

риод правления Павла I. Ужесточение политического режима. 

Россия и Европа в XVIII веке. Изменения в международном положении им-

перии. Русская культура XVIII в.: от петровских инициатив к «веку просве-

щения». 

Новейшие исследования истории российского государства в XVII-XVIII вв. 

Общая характеристика экономического развития России в IX-XVIII вв. Зако-

номерности и специфика роста отечественной экономической системы. Гене-

зис форм собственности на землю. Структура феодального землевладения. 

Формы собственности. Категории российского крестьянства. Крестьянская 

община. Колонизация окраин. 

Этапы закрепощения крестьянства. Эволюция форм феодальной ренты. Осо-

бенности крепостного права в России. Крестьянские движения. 

Крепостное право в России. Помещичьи и крестьянские хозяйства конца 

ХVШ в. Секуляризация церковных имуществ. Начало кризиса феодально-

крепостнической системы. 

Становление индустриального общества в России: общее и особенное. Эво-

люция промышленного производства в России, приоритет экстенсивных ме-

тодов. Домашняя промышленность. Ремесло. Мелкотоварное производство. 

Мануфактура, ее организационные формы и виды. Трудности и своеобразие 

первоначального накопления капитала. Возникновение крупных фабрично-

заводских центров. Пути формирования всероссийского рынка и русской 

буржуазии. Усиление роли государства в наращивании производительных 

сил страны. 

Российская империя на пути к индустриальному обществу в XIX в. Про-

мышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. Россия - стра-

на «второго эшелона» развития капитализма. Споры по данному вопросу.  

Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия - важнейшие 

условия перехода России к индустриальному обществу. Длительность, непо-

следовательность, цикличность процесса буржуазного реформирования. Роль 

субъективного фактора в преодолении отставания. 

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене крепостно-

го права в начале Х1Х в.   
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Попытки реформирования политической системы при Александре I; проекты 

М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Отечественная война 1812 года. 

Значение победы России в войне против Наполеона и освободительного по-

хода России в Европу для укрепления  международных позиций России. Рос-

сийское самодержавие и «Священный Союз». Изменение политического кур-

са в начале 20-х гг. ХIХ в.: причины и последствия. Внутренняя политика 

Николая I. Россия и Кавказ. 

Предпосылки и причины отмены крепостного права в России. Указ 1861 г. и 

его исторические судьбы. Консервация крестьянской общины. Русская де-

ревня к концу XIX - началу ХХ вв.: роль сельского хозяйства в экономиче-

ском потенциале страны, формы земельной собственности, социальная 

структура, состояние помещичьих и крестьянских хозяйств, социальные 

конфликты. Урбанизация населения, быстрый рост городов и городских по-

селков. Механизация транспорта; первые пароходы и железные дороги. 

Политические преобразования 60-70-х гг. «Контрреформы» Александра Ш. 

Утрата верховной властью инициативной роли в реформировании страны. 

Присоединение Средней Азии. 

Альтернативы российским «реформам сверху» в ХIХ в. Общественная мысль 

и особенности общественного движения  России XIX в.  

Верховная власть и общественные силы как составляющие исторического 

процесса. Проблема их взаимоотношений. Основные этапы организации об-

щественных сил России. Реформы и реформаторы в России. 

Охранительная альтернатива. Н.М. Карамзин, М.П. Погодин, М.Н. Катков, 

К.П. Победоносцев, Д.И. Иловайский, С.С. Уваров. Теория «официальной 

народности». Проблема соотношения в охранительстве реакционного и 

национально-патриотического начал. 

Либеральная альтернатива. Идейное наследие П.Я. Чаадаева. Московский 

университет - колыбель русского либерализма. Западники и славянофилы, 

К.Д. Кавелин, Б.И. Чичерин, К.А. Аксаков. Становление идеологии русского 

либерализма. Либеральная бюрократия и ее роль в реформах 60-70-х гг. Зем-

ское движение. Особенности российского либерализма. 

Революционная альтернатива. Начало освободительного движения. Декабри-

сты. Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социализм» 

А.И. Герцена и Н.Г Чернышевского. С.Г. Нечаев и «нечаевщина». Народни-

чество. М.А. Бакунин. П.Л. Лавров. П.Н. Ткачев. Политические доктрины и 

революционная деятельность народнических организаций в 70-х - начале 80-

х гг. 

Оформление марксистского течения. Г.В. Плеханов. В.И. (Ульянов) Ленин. 

Русская культура в ХIХ в. Система просвещения. Наука и техника. Печать. 

Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения и проти-

воречия. 

Россия в начале ХХ века, в условиях мировой войны и общенациональ-

ного кризиса 1914-1920 гг. Роль XX столетия в мировой истории. Глоба-

лизация общественных процессов. Проблема экономического роста и модер-
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низации. Революции и реформы. Социальная трансформация общества. 

Столкновение тенденций интернационализма и национализма, интегра-

ции и сепаратизма, демократии и авторитаризма.  

Россия в начале XX в. Объективная потребность индустриальной модер-

низации России. Российские реформы в контексте общемирового развития в 

начале века. Развитие капитализма вширь. Социальный состав населения по 

переписи 1897 г. Форсирование индустриализации «сверху». Усиление госу-

дарственного регулирования экономики. Реформы С.Ю. Витте. Индустриа-

лизация «снизу»: российские промышленники, купечество, крестьянские 

промыслы, кооперация. Русская деревня в начале века. Обострение споров 

вокруг решения аграрного вопроса. Первая российская революция 1905-1907 

гг. Столыпинская аграрная реформа: экономическая, социальная и политиче-

ская сущность, итоги, последствия. 

Эволюция государственной власти. «Верхи» в условиях первой российской 

революции. Изменения в политической системе в годы революции. 

Политические партии в России начала века: генезис, классификация, про-

граммы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России. 

Российский капитализм в системе мирового капиталистического хозяйства в 

начале ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Истоки общенацио-

нального кризиса. Диспропорции в структуре собственности и производства 

в промышленности. Обострение аграрного вопроса. Национальный вопрос. 

Проблема социальной адаптации общества к реформам и социальная цена 

реформ. Многопартийность как отражение социальных противоречий в об-

ществе. Кризис власти в годы войны и его истоки. Влияние войны на при-

ближение общенационального кризиса. 

Победа Февральской революции. Альтернативы развития России после Фев-

раля. Временное правительство и Петроградский Совет. Социально-

экономическая политика новой власти. Кризисы власти. Корниловское вы-

ступление. 

Большевистская стратегия: причины победы. Октябрьская революция 1917 г. 

Экономическая программа большевиков. Начало формирования однопартий-

ной политической системы. Гражданская война. Столкновение противобор-

ствующих сил: большевики, социалисты-революционеры, монархисты, «бе-

лое движение», «демократическая контрреволюция». Интервенция: причины, 

формы, масштаб, результаты и последствия. Российская эмиграция. 

Современная отечественная и зарубежная историография о причинах, содер-

жании и последствиях общенационального кризиса в России и революции в 

России в 1917 году. 

Формирование и сущность советского строя. 1921-1945 гг. Политические, 

социальные, экономические истоки и предпосылки формирования нового 

строя. Образование СССР. Структура режима власти. Тоталитаризм в Европе 

и СССР: общее и особенное, сходство и различие. 

Утверждение однопартийной политической системы. Политический кризис 

начала 20-х гг. Переход от военного коммунизма к НЭПу.  
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Формирования однопартийного политического режима. Борьба в руковод-

стве РКП(б) - ВКП(б) по вопросам развития страны. Усиление режима лич-

ной власти И.В. Сталина. Сопротивление сталинизму. Курс на строительство 

социализма в одной стране. Сращивание партийных и государственных 

структур. Номенклатура. Роль и место Советов, профсоюзов, судебных орга-

нов и прокуратуры в политической системе диктатуры пролетариата. Кара-

тельные органы. Массовые репрессии. 

Эволюция социальной структуры общества. Проблема массовой поддержки 

советского режима в СССР. Унификация общественной жизни, «культурная 

революция». Большевики и интеллигенция. Культурная жизнь страны в 20-е 

годы. 

Курс на строительство социализма в одной стране и его последствия. Соци-

ально – экономические преобразования в 30-е гг. Экономические основы со-

ветского политического режима. Разнотипность цивилизационных укладов, 

унаследованных от прошлого. Этнические и социокультурные изменения. 

Особенности советской национальной политики и модели национально-

государственного устройства. Форсированная индустриализация: предпо-

сылки, источники накопления, метод, темпы. Политика сплошной коллекти-

визации сельского хозяйства, ее экономические и социальные последствия. 

Итоги социально-экономического, политического и культурного развития 

СССР к концу 1930-х годов. 

Внешняя политика. Международный кризис 1939-1941 гг. СССР во Второй 

мировой и Великой Отечественной войне. Основные этапы военных дей-

ствий. Коренной перелом в войне. Решающий вклад Советского Союза в раз-

гром фашизма. Причины, цена и уроки победы. Консолидация советского 

общества в годы войны. СССР - вторая сверхдержава мира. «Демократиче-

ский импульс» войны. 

Советский Союз в 1946-1991 гг. Социально-экономическое развитие, об-

щественно-политическая жизнь, культура, внешняя политика СССР в по-

слевоенные годы. 

Осложнение международной обстановки: распад антигитлеровской коали-

ции. Начало "холодной войны". Трудности послевоенного переустройства; 

восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии 

США. Ужесточение политического режима и идеологического контроля. Но-

вый виток массовых репрессий. Создание социалистического лагеря. Уско-

ренное развитие отраслей военно-промышленного комплекса. Корейская 

война 1950-1953 гг. и Советский Союз. 

Первое послесталинское десятилетие. Н.С.Хрущев. Реформаторские поиски в 

советском руководстве. Попытки осуществления политических и экономиче-

ских реформ. НТР и ее влияние на ход общественного развития. «Оттепель» 

в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней поли-

тики. Значение ХХ и ХХII съездов КПСС. Власть и общество в первые по-

слевоенные годы. Усиление конфронтации двух мировых систем. Карибский 

кризис (1962 г.). 
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Смена власти и политического курса в 1964 г. «Мягкая модель» сталинизма. 

Предпосылки и пределы экономических реформ 1965 г. Власть и общество в 

1964-1984 гг. Кризис господствующей идеологии. Причины политики огра-

ничений и запретов в культурной жизни СССР. Диссидентское движение. 

Афганская война (1979-1989 гг.).Стагнация и предкризисные явления в конце 

70-х - начале 80-х гг. Власть и общество в первой половине 80-х гг. 

Советский Союз в 1985-1991 гг. Причины и первые попытки всестороннего 

реформирования системы в 1985 г. Цели и основные этапы «перестройки» и 

изменение геополитического положения СССР. Августовский путч в 1991 г. 

ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Распад КПСС и 

СССР. Беловежские соглашения. Образование СНГ. 

Постсоветская Россия. 

Изменения экономического и политического строя в России. Россия на пути 

радикальной социально-экономической модернизации.  

Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правого государства. «Шоковая терапия» экономи-

ческих реформ в начале 90-х годов. Конституционный кризис в России 1993 

г. и демонтаж системы власти Советов. Конституция РФ 1993 г. Чеченская 

война. Наука, культура, образование в рыночных условиях. Социальная цена 

и результаты реформ. Политические партии и общественные движения Рос-

сии на современном этапе. Президенты РФ В.В. Путин и Д.А. Медведев. 

Внешнеполитическая деятельность в условиях новой геополитической ситу-

ации. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных 

связей. Россия и украинский кризис 2014 г. Присоединение Крыма.  

Культура в современной России. 

 

 

Теория и методика обучения истории и обществознанию 

 

Теория и методика обучения истории и обществознанию как наука. 
Предмет, задачи методики преподавания истории и обществознания. Связь 

методики обучения истории и обществознанию с другими науками. Методы 

научного исследования школьного обучения истории. Современные пробле-

мы изучения методики. Место методики преподавания истории и общество-

знания в профессиональной деятельности учителя. 

Историческое образование в России. Основные этапы развития школьного 

исторического образования, цели обучения на каждом этапе. Первые сборни-

ки, содержащие исторические сведения: «Летописец» XV в.; «Хронограф» 

XVI - XVII вв.; «Азбуковник» XV - XVII вв.; «Синопсис» 1674 г.; «Царствен-

ный летописец» конец XVII вв.; «Лицевые космографии» конец XVII в.; 

«Плутархи» конец XVIII - первая половина XIX в. Историко-художественная 

и историко-биографическая литература второй половины XVIII в., ее образо-

вательное и воспитательное значение. История как школьный предмет в пер-
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вых школах XVIII века. Первые русские учебники истории, учебные книги и 

их авторы. 

Историческое образование  XIX  века. «История государства Российского» 

Н.М. Карамзин. Становление методики обучения истории. (А. Язвинский)  –  

«группирующий метод».  

В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, Н.Т. Чернышевский  –  основоположники 

методической системы обучения истории. 

Первая учебно-методическая литература  XIX  века. Методы обучения:  «во-

просов и ответов, «реальный метод», метод драматизации». (Н. Рожков, М. 

Покровский, А. Гартвиг).  

Система реферирования. Становление методического образования в ВУЗах 

России до 1917 г. 

Школьное историческое образование в СССР: 1917  –  1930-е гг., содержание 

и методы изучения истории. Курс истории как самостоятельный учебный 

предмет (нач. 30-х  - конец 50-х гг.) Рубрики программ, учебников и методи-

ки обучения. Линейный принцип обучения. Воспитательная роль истории в 

годы Великой Отечественной войны. Структура преподавания в 60-е гг. Со-

вершенствование теории и практики обучения в 60-е –  80-е гг. Поворот в 

развитии методики в 80-90-е гг. Реформа школы и преподавание истории. 

Переход от линейного к концентрическому преподаванию истории в школе 

(учебные планы, курсы, учебники). Временный государственный стандарт 

исторического образования, школьные программы. 

Цели, содержание и структура современной системы школьного обуче-

ния истории. Цели и задачи изучения истории в средней общеобразователь-

ной школе. Понятия «цель» и «задачи» обучения. Соотношение ведущей и 

частных целей (задач). Обновленные ведущие цели общего среднего образо-

вания. Назначение истории в кругу школьных дисциплин через определение 

ведущих целей ее изучения. Поиски оптимальных вариантов постановки ве-

дущих целей в концепциях и стандартах исторического образования. Цели и 

задачи исторического образования в формате традиционной школы и школы-

развития, их сравнительный анализ. 

Основные тенденции развития современного школьного исторического обра-

зования: смена образовательных парадигм от технократической к гуманисти-

ческой; ориентация учащихся на внешкольные источники информации; пе-

реход к гуманитарно-ориентированному образованию. 

Характеристика истории как предмета школьного обучения.  Сравнение ис-

тории как науки и как предмета школьного обучения, его результаты. Неиз-

бежное сохранение специфики школьной истории. 

Содержание исторического образования. Понятие «содержание образова-

ния». Вклад истории в решение проблемы содержания образования на совре-

менном этапе. Государственная стратегия в этой области. Различные компо-

ненты содержания образования, нашедшие отражение в проектах концепций, 

стандартах исторического образования. Анализ действующих стандартов и 

школьных программ по истории.  
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Разработка студентами принципов отбора содержания материала к избран-

ному тематическому разделу. 

Преподавание курса «Истории» в профильной школе. XXI  в.  –  задачи мо-

дернизации образования. Задачи школьного исторического образования на 

современном этапе. Актуальные проблемы методики обучения истории в 

школе. 

Формирование исторических знаний в различных типах образователь-

ных учреждений. Формирование исторических знаний в процессе препода-

вания истории в различных типах образовательных учреждений. Анализ дей-

ствующего «Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации», характеристика по одному из его учебных предме-

тов  –  «истории». Пропедевтическая подготовка по истории в начальной 

школе. Основная школа и распределение исторических курсов по годам обу-

чения в 5 – 9 классах. Действующий стандарт и программы для основной 

школы по истории. Предпрофильная подготовка в 9 классе, ее смысл, назна-

чение, организационные формы. Полная (старшая) средняя школа, ее харак-

теристика и структурные модели изучения истории. Профильное обучение, 

его смысл, назначение, место истории в профильном обучении. Базовый и 

профильный стандарты исторического образования, соответствующие им 

примерные программы, их анализ и сопоставление. Организация профильной 

подготовки по истории. 

Учебно-методическое обеспечение школьных курсов истории. Понятие 

«учебно-методический комплект (комплекс) по истории» (УМК), его основ-

ные составляющие. Учебник как основное книжное средство обучение исто-

рии, его дидактические функции и методический аппарат. 

Анализ учебно-методических комплексов по истории. Проблема преемствен-

ности в школьных учебниках нового поколения. Компетентностный подход в 

преподавании. Взаимообусловленность предметного содержания, методов и  

способов взаимодействия. Формирование системы понятий в исторических 

курсах. 

Методы, приемы и средства преподавания истории и обществознания. 

Понятие «средство обучения истории», его соотношение с понятием «учеб-

но-методический комплекс». Место и роль средств обучения в учебном про-

цессе. Основные функции устного слова и способы организации учебного 

слушания.  

Разнообразие текстов, используемых в обучении истории и критерии их от-

бора к учебным занятиям. Классификации наглядных средств обучения, кри-

терии отбора их к учебным занятиям. Отбор средств обучения к каждому 

учебному часу тематического плана в соответствии с избранными критерия-

ми. 

Понятие «прием обучения». Его особая роль в обучении истории. Основные 

структурные компоненты содержания истории и соответствующие им мето-

дические приемы обучения. Классификация методических приемов обуче-



142 

 

ния. Соотношение методов и методических приемов обучения в различных 

классификациях. 

Сущность и содержание словесных методов обучения: рассказ, беседа, лек-

ция, учебная дискуссия. Аудиовизуальные методики на уроке истории. Ком-

пьютерные технологии в обучении истории. 

Выбор методов обучения: игровые методики, работа с хронологией, нагляд-

ностью, картографией на уроке. Система работы с историческими докумен-

тами, историческими источниками, художественной литературой в обучении 

истории. Методика изучения понятий и терминов. Изучение региональной 

истории. 

Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности школьников. 

Понятие «мотивация обучения». Мотивационный потенциал методов обуче-

ния истории. Специальные способы стимулирования и мотивации учебной 

деятельности учащихся, их классификация. Применение методов стимулиро-

вания и мотивации, их воплощение в практических разработках. 

Методы закрепления и совершенствования знаний, умений учащихся. Поня-

тия «закрепление», «повторение» учебного материала, их соотношение. Ви-

ды закрепления. Примеры воплощения сопутствующего (сопровождающего), 

итогового закрепления и домашних заданий в репродуктивном и воспроизво-

дяще-творческом вариантах. Виды повторения. Примеры воплощения ввод-

ного, текущего и обобщающего повторения в репродуктивном и воспроизво-

дяще-творческом вариантах. Методы контроля, коррекции и оценки знаний, 

умений учащихся. Понятия «контроль», «коррекция», «оценивание». Полная  

структура контрольно-оценочного акта. Основные критерии оценки. Функ-

ции контрольно-корректировочно-оценочной деятельности. Современные 

требования к ее организации. Виды контроля, их характеристика. Методы и 

организационные формы контрольно-корректировочной деятельности. Виды 

опроса, примеры воплощения. Развивающая и воспитательная направлен-

ность текущего контроля. Периодический контроль в обучении истории. 

Итоговая аттестация выпускников средней школы по истории. 

Уроки истории и обществознания: подготовка и проведение. Урок исто-

рии, его подготовка и проведение, формы проведения. 

Урок: типология и классификация уроков. Урок как целостная система. (П. 

Лейбенгруб, А. Стражев, А. Вагин, П. Гора). Общие требования к уроку ис-

тории. Подготовка учителя к уроку: Тематическое планирование, план урока, 

конспект. Лекционно-семинарская (практическая) система организации обу-

чения, ее возможности использования в средней школе. Школьная лекция и 

методические требования к ней. Отличия школьной лекции от вузовской. 

Виды лекционных занятий.  

Школьные семинар и практикум. Общие и особенные черты, присущие им. 

Достоинства и недостатки этих форм организации учебного процесса. Мето-

дические требования к подготовке и проведению семинара и практикума.  

Лабораторное занятие, его сущность. Различные виды текстов, используемых 

в обучении истории. Методика работы с текстом в ходе лабораторного заня-
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тия. Практикуемые в школе виды записей: различные виды планов, тезисы, 

плановый текстуальный, свободный, тематический, конспекты, аннотация. 

Способы их освоения. 

Возможности практического использования лекционно-семинарской системы 

обучения в старшей возрастной группе учащихся. 

Комбинированный урок.  

Многообразие путей совершенствования групповых организованных форм 

обучения, предлагаемых специалистами в области методики преподавания 

истории и учителями-практиками. Применение в практике преподавания ис-

тории различных типов, видов уроков в их оптимальном сочетании. 

Нетрадиционные занятия: «атака мыслей», диспут, урок-конференция, урок-

экскурсия, «мозговой штурм», «огонь по стоящим», «синтез мыслей» и т.п. 

Свободный выбор двух направлений деятельности по совершенствованию 

групповых форм организации учебного процесса, доказательство их пре-

имуществ. Воплощение избранных из направлений в практической разработ-

ке. 

Уроки в основной школе (I  концентр), уроки в средней школе (II концентр). 

Система развивающего и традиционного обучения.  

Анализ современного урока. Самоанализ урока учителем. Проверка и оценка 

качества обучения истории в современной школе. ЕГЭ 

Новые педагогические технологии в преподавании истории и общество-

знания. Определение педагогической технологии. Разнообразие  видов  пе-

дагогических  технологий,  применяемых  в современной  школе. Дидактиче-

ские игры на уроке. Имитационно-ролевое моделирование. Ролевая игра. 

Формы дискуссий на уроке. Диспут. Проблемный урок. Система опорных 

сигналов на уроке.  

Информационные технологии в обучении истории. Задачи  информационных 

технологий.  Проблемы  внедрения  информационных  технологии  в  совре-

менной системе  образования.  Роль информационных  технологий  в  про-

цессе  обучения.  Классификация информационных  технологий.  Требования  

к  программному  обеспечению учебного  процесса  по  курсам  истории  и  

обществознания.  Типология программного  продукта.  Функции  компью-

терных  программ.  Обучающие, справочные,  контролирующие  программы.  

Мультимедийные  презентации  в учебном  процессе.  Рост  мотивации  уче-

ния  как  следствие  применения информационных  технологий  на  уроках.  

Роль  информационных  технологий  в подготовке к ЕГЭ. 

Проблемы применения педагогических технологий на уроках истории. Поня-

тие  о  качестве  образования.  

Показатели  качества  образования.  Оценка  эффективности  и  качества об-

разования.  Управление  качеством  образования.  Мониторинг  как эффек-

тивная форма текущего контроля и управления качеством образования. Тре-

бования к современному учителю истории 

Инновации  в  преподавании  исторических курсов в современной шко-

ле. Методологическое  пространство  школьного  исторического  образова-
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ния.  Инновационные  способы  организации познавательной  деятельности  

учащихся,  проведения  диагностики  уровня усвоения  обучающимися  со-

держания  учебного  материала.  Особенности конструирования  процесса  

обучения.  Компетентностный  подход  как  условие реализации  инноваци-

онных  программ.  Качество  образования  в  условиях инновационной  дея-

тельности  образовательного  учреждения.  Единство  и дифференциация па-

раметров обучения и преподавания.  

Проблемы  оценивания  стандартных  образовательных  и  индивидуальных 

творческих  результатов  учащихся.  Требования  к  уровню  подготовки вы-

пускников:  анализ  и  пути  достижения.  Отличия  ЕГЭ  от  традиционной 

формы  государственной (итоговой)  аттестации. 

Результаты обучения истории и обществознанию, способы их диагно-

стики и оценивания. 

Понятие «результаты обучения». Цели и функции проверки в процессе обу-

чения истории. Формы и виды проверки. Средства проверки. Тестовые ин-

струменты, типы тестовых заданий. Зачет по истории. Принципы  и  особен-

ности  отбора  содержания учебного  материала  по  курсу  истории  России  

при  проведении  ЕГЭ. Типы тестовых  заданий  ЕГЭ.  Оценка  обученности  

учащихся  с  помощью  контрольно-измерительных  материалов  ЕГЭ.  Осо-

бенности  и  критерии  выполнения  заданий ЕГЭ по истории. 

Внеурочная деятельность. Понятие о внеурочной работе. Образовательно-

воспитательное значение внеклассной работы. Соотношение классно-

урочных и внеклассных занятий по истории и обществознанию. Воспитание 

чувства любви к Родине, родному краю. Нравственное и патриотическое вос-

питание. Содержание, разнообразие форм, методические приемы и средства 

внеклассной работы. Внеклассные занятия по истории. Факультативные и 

кружковые занятия. Краеведческая работа. «Неделя истории в школе». Под-

готовка и проведение экскурсий. Занятия в музее. Олимпиады по истории. 

Индивидуальная работа с учащимися. 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Методологические основы исторической науки. 

2. Древняя Русь в IX-XIII. 

3. Объединение русских земель и образование единого Российского государ-

ства. 

4. Россия в XVI-XVII вв. 

5. Российская империя в XVIII в. 

6. Россия на пути к индустриальному обществу в XIX в. 

7. Россия в начале ХХ века, в условиях мировой войны и общенационального 

кризиса 1914-1920 гг. 

8. Формирование и сущность советского строя. 1921-1945 гг. 



145 

 

9. Советский Союз в 1946-1991 гг. 

10. Постсоветская Россия. 

11. Теория и методика обучения истории и обществознанию как наука. 

12. Историческое образование в России. 

13. Цели, содержание и структура современной системы школьного обучения 

истории и обществознанию. 

14. Формирование исторических знаний в различных типах образовательных 

учреждений.  

15. Методы, приемы и средства преподавания истории и обществознания. 

16. Уроки истории и обществознания: подготовка и проведение. 

17. Новые педагогические технологии в преподавании истории и общество-

знания. 

18. Инновации  в  преподавании  исторических курсов в современной школе. 

19. Результаты обучения истории и обществознанию, способы их диагности-

ки и оценивания. 

20. Внеурочная деятельность. 
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ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

Магистерская программа «Психология и педагогика развития» 

Магистерская программа «Психология и педагогика воспитания» 

Магистерская программа «Психология и педагогика дополнительного обра-

зования» 

Магистерская программа «Психология и педагогика работы с детьми и моло-

дёжью» 

Магистерская программа «Психология и педагогика начального образова-

ния» 

 

1. Учитель как субъект педагогической деятельности. Личность учителя 

в гуманистической парадигме современного образования. 

Общая характеристика педагогической деятельности. Структура и моти-

вы педагогической деятельности. Стили педагогической деятельности. Субъ-

ектные свойства учителя. Специальные (профессиональные), личностные. 

Учитель как субъект педагогической деятельности. Учитель как субъект пе-

дагогического общения. Педагогические способности: педагогическая 

направленность, педагогическое мышление, дидактические, академические, 

перцептивные, прогностические, организаторские, коммуникативные, рече-

вые, творческие, рефлексивные способности. Профессионально-

педагогические качества личности педагога. 

2. Целостный педагогический процесс, его сущность. 

Исторические предпосылки понимания педагогического процесса как 

целостного явления. Целостный педагогический процесс как специально ор-

ганизованное взаимодействие педагогов с воспитанниками, направленное на 

решение развивающих и образовательных задач. Характер педагогического 

взаимодействия участников целостного педагогического процесса. 

3. Содержание образования как фактор формирования базовой культу-

ры личности. Современные тенденции модернизации содержания обра-

зования личности. 

Сущность содержания образования, его историческая обусловленность 

целями и задачами образования на том или ином этапе развития общества и 

изменчивость под влиянием требований жизни, производства и уровня раз-

вития научного знания. 

Знаниево-ориентированный подход к определению сущности содержа-

ния образования. Знания как духовное богатство человечества, накопленное в 

процессе поисков и формирования исторического опыта (содержание образо-

вания – как совокупность систематизированных знаний, умений и навыков, 

взглядов и убеждений, а также определенный уровень развития познаватель-

ных сил и практической подготовки, достигнутые в результате учебно-

воспитательной работы). 

Личностно-ориентированный подходе к определению сущности содер-
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жания образования как выражение свободы выбора содержания образования 

с целью удовлетворения образовательных, духовных, культурных и жизнен-

ных потребностей личности; гуманное отношение к развивающейся лично-

сти, становление ее индивидуальности и обеспечение возможности самореа-

лизации в культурно-образовательном пространстве. 

Содержание образования как отражение социально-культурного опыта, 

отобранного в соответствии с целями и процессуальными аспектами обуче-

ния. Культура как спрессованный опыт тысячелетий, передаваемый и осваи-

ваемый в процессе обучения, включающий в себя культуру поведения, обще-

ния, чувств, мышления и практической конструктивной деятельности. 

Стандартизация, фундаментализация, гуманизация, гуманитаризация и 

информатизация – как современные тенденции модернизации системы обра-

зования России. 

4. Психолого-педагогические принципы реализации современных обра-

зовательных программ общеобразовательной школы. 

Научные предпосылки разработки концептуальных психолого-

педагогических основ для современной начальной школы (основные поло-

жения теории Л.С. Выготского, научные идеи развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, А.В. Запорожца, концепция перспективной 

начальной школы – А.М. Пышкало, Л.Е. Журова, Н.Ф. Виноградова). 

Ведущая идея концептуального развития начальной школы ХХ1 века – 

реализация возможных путей модернизации общего образования России 

(фундаментализация, гуманизация, гуманитаризация, информатизация), рас-

крытие новых подходов к целям, содержанию и методике обучения младших 

школьников в массовой начальной школе. 

Реализация принципа природосообразности как одного из основопола-

гающих в начальной школе, соответстующего потребностям детей этого воз-

раста и учитывающего типологические и индивидуальные особенности их 

познавательной деятельности и уровень социализации 

Формирование основных компонентов учебной деятельности и направ-

ленности процесса обучения на формирование у младших школьников важ-

нейшего новообразования – умения учиться как одной из приоритетных за-

дач начального образования 

5. Современная концепция психолого-педагогического сопровождения 

ребенка в образовательном процессе. 

Концепция психологического сопровождения школьников в образова-

тельном процессе школы (М.Р. Битянова, Э.М. Александровская). Понятие 

психологического сопровождения. Цель и задачи психологического сопро-

вождения учащихся. Содержание и формы психологического сопровождения 

школьников на различных этапах обучения. 

Значение концепции поддержки О.С. Газмана для развития теории педа-

гогической поддержки: инновационный контекст идеи поддержки. 

Варианты педагогической поддержки: защита; помощь; содействие; вза-

имодействие. 
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Роль педагогической поддержки в саморазвитии ребенка – одна из задач 

гуманизации школы. 

Педагогическая поддержка в творческой деятельности школьника. 

6. Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова 

История становления и развития системы начального образования 

Л.В. Занкова. Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова 

как эффективная организация обучения, направленная на активизацию, раз-

витие мыслительной деятельности учащихся, формирование способности са-

мостоятельно добывать знания в сотрудничестве с другими обучаемыми, т. е. 

саморазвиваться. 

Ведущие концептуальные и научно-методические основы дидактиче-

ской системы развивающего обучения академика Л.В. Занкова. Принципы и 

типические свойства системы общего развития ребенка, которые определяют 

особенности УМК для этой модели школы. 

ЗБР как ведущая идея всей системы развивающего обучения. Соотноше-

ние понятий «обучение» и «развитие» в дидактической системе Л.В. Занкова. 

Характеристика принципа обучения на высоком уровне трудности с со-

блюдением меры трудности. 

Обоснование необходимости ведущей роли теоретических знаний и 

быстрого темпа прохождения учебного материала. 

Организация усвоения учебного материала с опорой на осознание уче-

ником самого процесса обучения. 

Типические свойства системы Л.В. Занкова: многогранность, процессу-

альность, вариативность, диалоговость, метод коллизий и др. 

Анализирующее наблюдение как ведущий метод развивающей системы 

академика Л.В. Занкова. 

Особенности методики обучения по системе развивающего обучения 

Л.В. Занкова. Особенности урока по системе развивающего обучения. 

7. Педагогическая технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова 

История становления и развития системы развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. Гипотезы Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. 

Характеристика особенностей построения технологии развивающего обуче-

ния Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова и особенностей его содержания: специальное 

построение учебного предмета, моделирующее содержание и методы научной 

области, организующее познание ребенком генетически исходных, теоретиче-

ски существенных свойств и отношений объектов, условий их происхождения 

и преобразования; повышение теоретического уровня образования, передача 

детям не только эмпирических знаний и практических умений, но и «высоких» 

форм общественного сознания (научных понятий, художественных образов, 

нравственных ценностей). 

Ориентация содержания развивающего характера на теоретические знания, 

выходящие за пределы чувственных представлений и опирающиеся на мыслен-

ные преобразования абстракций, отражающих внутренние отношения и связи 
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целостной системы элементов. 

Содержательные обобщения как основа системы теоретических знаний. Со-

держательное обобщение как постижение предмета не через его наглядное, 

внешнее сходство с другими, а через его скрытые конкретные взаимосвязи, 

через противоречивый путь его внутреннего развития. 

Преобладание дедукции на основе содержательных обобщений в дидак-

тической структуре учебных предметов. 

Направленность рассудочно-эмпирического мышления на расчленение и 

сравнение свойств предметов с целью абстрагирования формальной общности 

и придания ей формы понятия. 

Развитие разумно-теоретического, диалектического мышления, связанно-

го с исследованием природы самих понятий, вскрывающего их переходы, 

движение, развитие. 

Содержательный анализ как способ обнаружения генетически исходной 

основы некоторого целостного объекта, его направленность на поиск и вы-

членение существенного отношения среди привходящих и частных его осо-

бенностей. 

Содержательное абстрагирование как выделение исходного общего от-

ношения в данном материале и формулирование его в знаково-

символической форме. 

Восхождение от абстрактного к конкретному как общий принципом ори-

ентации учащихся во всем многообразии фактического учебного материала. 

Содержательная рефлексия как поиск и рассмотрение существенных ос-

нований своих собственных мыслительных действий. 

8. Педагогическое проектирование современной образовательной среды, 

индивидуальных учебных планов и образовательных траекторий для 

учащихся. 

Образовательная среда как предмет педагогического проектирования. 

Комплекс возможностей образовательной среды как интегративный крите-

рий ее качества. Проектирование пространственно-предметного, социального 

и технологического компонентов современной образовательной среды. 

Уровни проектирования образовательной среды: федеральный, региональ-

ный, локальный, микроуровень. Алгоритм проектирования среды. «Средовое 

проектирование» (по Ю.С. Мануйлову). 

Индивидуальные образовательные траектории как персональный путь 

реализации личностного потенциала ученика в образовании (по А.В. Хутор-

скому), как разработанная учащимся совместно с педагогом программа соб-

ственной образовательной деятельности, в которой отражаются понимание 

им целей и ценностей общества, образования в целом и собственного образо-

вания, предметной направленности образовательных интересов и необходи-

мость сочетания их с потребностями общества, результаты свободного выбо-

ра содержания и форм образования, соответствующих его индивидуальному 

стилю учения и общения, вариантов презентации продуктов образовательной 

деятельности. 
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Индивидуальные учебные планы (ИУП) как совокупность учебных 

предметов (курсов), выбранных для освоения обучающимся из учебного пла-

на общеобразовательного учреждения, составленного на основе Базисного 

учебного плана (БУП). 

Проектирование индивидуальных образовательных траекторий как по-

казатель степени индивидуализации образовательного процесса. Проектиро-

ванию индивидуальных образовательных траекторий для учащихся через: 

индивидуальные учебные планы; разноуровневые учебные программы; раз-

личные формы освоения образовательных программ (очная, экстернат, ди-

станционная, домашнее обучение, и др.); организацию выбора учащимися 

разнообразных программ дополнительного образования с учетом интересов, 

запросов и возможностей; организацию проектной, учебно-

исследовательской деятельности учащихся; построение индивидуальных об-

разовательных траекторий учащихся на уроке через использование личност-

но-ориентированных педагогических технологий, в том числе, создание об-

разовательных ситуаций на уроке с постановкой учащимися собственной 

учебной задачи и проектированием средств ее решения. 

9.Современные концепции гуманистического воспитания. Закономерно-

сти и принципы гуманистического воспитания. 

Гуманистическое воспитание – его закономерности, цели и задачи. 

Концепции гуманистич. воспитания (О.С. Газмана, Е.И. Бондаревской, 

М.М. Бахтиной). 

Концепция О.С. Газмана «Педагогика свободы и педагогической под-

держки»: педагогический потенциал сознания человека как главной ценности 

образования; самоопределение личности как главный механизм обретения 

внутренней свободы; педагогическая поддержка как гуманистическая куль-

тура воспитания; этапы педагогической поддержки; индивидуализация в от-

личие от индивидуального подхода в процессе социализации личности. 

«Цель воспитания – человек культуры» (концепция Е. И. Бондарев-

ской): культурологический подход – методологическая основа образования, 

ориентированного на человека (вместо идеологического диктата); образова-

ние как культурный процесс; компоненты культурологического подхода в 

образовании; культура как среда образования. 

«Концепция диалога культур» (по Библеру): культура как антрополо-

гический феномен: три аспекта понимания культуры как общения, как диало-

га людей различных культур, как форма свободного выбора личностью 

смыслов своей жизни и принятие ответственности за свой выбор, как творче-

ство (открытие мира впервые); основные понятия концепции Библера (текст, 

произведение, диалог); их значение в ориентации образования на смысл, об-

ращенного к человеку; основные ценности культурологического личностно-

ориентированного образования; культурные функции личностно-

ориентированного образования. 

10. Воспитательная работа с детьми. Основные направления воспита-

тельной работы. Организация работы педагога с детским коллективом 



151 

 

Функции воспитателя в гуманистической системе воспитания. 

Базовая культура личности как реальная цель современного воспита-

ния. Приоритетные направления базовой культуры личности. Культура жиз-

ненного самоопределения – центральное звено базовой культуры. Четыре 

сферы самоопределения личности: отношение личности к себе, обществу, 

природе, продуктам собственной деятельности. 

О здоровье и ЗОЖ учащихся – важнейшая задача в деятельности класс-

ного руководителя. Создание условий для самореализации и самоутвержде-

ния личности школьников. Содержание и формы досуговой деятельности 

младших школьников. Организация общения школьников коллективной дея-

тельности. Задачи классного руководителя по оказанию педагогической под-

держки учащимся с целью преодоления проблем в обучении. 

Организация работы классного руководителя с детским коллективом: 

«Перспективные линии» как условие движения коллектива в его развитии; 

организация детского самоуправления и его формы; роль общественного 

мнения в реализации воспитательной функции коллектива; этапы развития 

коллектива; технология включения школьников в коллективную творческую 

деятельность. 

11. Семья как институт социализации и воспитания детей. 

Семья как развивающаяся (динамическая) система. Структура семьи 

(ее основные подсистемы). Типы семьи в зависимости от ее структуры (нук-

леарная, расширенная, полная, неполная). Особенности и проблемы воспита-

ния детей в семьях, имеющих разную структуру. Типы проблемных семей 

(неполная семья, повторный брак, смешанная семья и т.п.). Основные функ-

ции семьи. Нарушения структуры семьи, препятствующие выполнению ее 

основных функций. Семейные роли и особенности ролевой структуры со-

временной семьи. Негативное влияние ролевой структуры современной се-

мьи на развитие и воспитание детей. 

Динамика развития внутрисемейных отношений: жизненный цикл се-

мьи, периоды семейной жизни (основные критерии периодизации). Норма-

тивные и ненормативные кризисы в жизни семьи. Проблемы и особенности 

воспитания детей на разных этапах развития семьи. 

12. Психолого-педагогические основы проектно-исследовательской дея-

тельности учащихся. 

Особенности проектно-исследовательской деятельности. Смысл и со-

держание проектно-исследовательской деятельности в младшем школьном 

возрасте. Характеристика исследовательских умений и навыков. Особенно-

сти формирования исследовательских умений и навыков в младшем школь-

ном возрасте. Виды проектов. Организация и управление проектно-

исследовательской деятельностью младших школьников. 

13. Характеристика системы оценки результатов освоения основных об-

разовательных программ 
Оценка как одним из ведущих элементов всей конструкции стандарта, как 

регулирующий (управляющий) элемент образовательной системы, в значи-
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тельной мере способствующий поддержанию единства всей системы образова-

ния. Система оценивания как принципиально необходимый элементом модели 

обеспечения качества образования. Расширение функций системы оценивания, их 

ориентации на реализацию и достижение планируемых результатов обучения, 

воспитания и развития. 

Особенности системы оценивания результатов освоения основных образова-

тельных программ. 

Реализация системы оценки результатов освоения образовательных про-

грамм, посредством изучения образовательных результатов, демонстрируемых 

учащимися. 

Проверка и оценка достижений учащихся как существенная составля-

ющая процесса обучения, как одна из важных задач педагогической деятель-

ности учителя. Социальная, образовательная, воспитательная, эмоциональ-

ная, информационная и управленческая функции контроля и оценки. Осо-

бенности предварительного, тематического, текущего и итогового контроля. 

Педагогические требования к оцениванию учебной деятельности учащихся: 

индивидуальный характер контроля, систематичность и регулярность кон-

троля, разнообразие и всесторонность контроля, объективность, дифферен-

цированный подход, единство требований. 

Использование альтернативных видов учета в развивающих технологи-

ях безотметочного обучения: использование особых условных шкал – «вол-

шебных линеечек», «листов индивидуальных достижений», «оценочных ли-

стов», «тетрадей открытий», учебных «портфолио», (портфеля учебных до-

стижений) и др. 

Правила оценочной «безопасности» при безотметочном обучении 

младших школьников. 

14.Понятие о методологии и методе научного исследования. Классифи-

кация методов психолого-педагогических исследований. Логика и ос-

новные этапы психолого-педагогического исследования. 

Определение методологии науки. Методология как теория научного 

метода. Методология науки, философия науки, научное мировоззрение. 

Главные вопросы методологии: предмет, метод, обоснование. Функции ме-

тодологии. Уровни рассмотрения методов в структуре научного знания: от 

общей методологии к методике. Научное знание и научный метод. Виды 

научного исследования. Организация исследования. Этапы исследования. 

Тема и проблема. Предмет и объект исследования. Гипотеза исследования. 

Аналитический обзор и концепция исследования. Планирование исследова-

ния. Выбор методического подхода. Выборка испытуемых. Сбор эмпириче-

ских материалов. Качественные и количественные данные. Компьютер и об-

работка данных с помощью специализированных программ. Анализ данных. 

Проверка статистической и исследовательской методики. Количественный и 

качественный анализ. Интерпретация данных. Выводы и практические реко-

мендации. 

Классификационные схемы методов академической психологии. Раз-
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личные основания классификации и схемы классификации Б.Г. Ананьева, 

В.И. Слободчикова, В.Н. Дружинина. 

15. Феномен человека. Индивид-субъект-личность – индивидуальность. 

Человек как многоуровневое системное явление. Проекции человека. 

Человек как индивид. Индивидные характеристики человека: возрастно-

половые, конституциональные, нейродинамические. Человек как субъект де-

ятельности, познания, общения, сознания и самосознания. Субъектные ха-

рактеристики человека. Личность как специфически человеческая форма бы-

тия. Личностные образования и проявления. Индивидуальность как личност-

ное психологическое образование. 

16. Культурно-историческая теория психического развития Л.С. Выгот-

ского, её развитие в современной психологии. 

Учение Л.С. Выготского о высших психических функций. Психическое 

развитие как переход внешнего во внутреннее. Развитие как активное при-

своение субъектом культуры в процессе речевого общения и деятельности. 

Разработка концепции Л.С. Выготского в исследованиях А.Н. Леонтьева, 

А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина, П.Я. Гальперина, М.И. Лисиной и др. 

17. Ведущие направления зарубежной психологии развития. 

Естественно-научная концепция психического развития. Психоанали-

тический подход к развитию личности З. Фрейда. Основные понятия и ста-

дии психосоциального развития в эпигенетической концепции Э. Эриксона. 

Теория Ж. Пиаже о развитии детского интеллекта. Стадии интеллектуально-

го развития. Дальнейшее развитие взглядов Ж. Пиаже в работах современных 

ученых. 

18.Основные закономерности психического развития человека в онтоге-

незе. 

Генотипическая и средовая обусловленность психического развития. 

Преемственность, необратимость, сензитивность и неравномерность как ос-

новные закономерности психического развития человека в онтогенезе. Поня-

тие возрастного кризиса. Процессы интеграции и индивидуализации в разви-

тии. Показатели психического развития: развитие познания, формирование 

системы отношений, овладение системой практических и умственных дей-

ствий. 

19.Психологическая концепция учебной деятельности. Формирование 

учебной деятельности в младшем школьном возрасте 

Трактовки понятия «учебная деятельность». Концепция учебной дея-

тельности Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. Сущность и основные характери-

стики учебной деятельности (УД): направленность на овладение учебным 

материалом и решением учебных задач; осваивание общих способов дей-

ствий и научных понятий; осваивание общих способов действий, предваря-

ющих решение задач; изменения в самом ученике; изменения психических 

свойств и поведения обучающегося в зависимости от результатов его соб-

ственных действий. 

Структура УД: мотивация, учебная задача, действия и операции, кон-
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троль (самоконтроль), оценка (самооценка). 

Формирование УД: отработка у школьников каждого компонента УД, 

взаимосвязь компонентов, постепенная передача отдельных компонентов УД 

самому ученику для самостоятельного осуществления без помощи учителя. 

Особенности формирования УД у младших школьников. УД – ведущая среди 

других видов деятельности в младшем школьном возрасте. Возникновение и 

развитие у младших школьников психических новообразований: субъекта 

учебной деятельности, основ теоретического мышления, произвольности 

учебно-познавательных действий. Коллективно-распределительный характер 

учебной деятельности. Показатели сформированности учебной деятельности 

младших школьников: умение самостоятельно различать известное и неиз-

вестное теоретическое знание; умение задавать вопросы, участвовать в дис-

куссиях и быть их инициатором; появление устойчивых и обобщенных учеб-

но-познавательных мотивов. 

20. Интегративные психологические характеристики человека. Виды 

интеллекта, структура интеллекта и его развитие в онтогенезе. 

Понятие об интеллекте в психологии. Подходы к пониманию сущности 

интеллекта. Интеллект как наследственно обусловленная способность 

(Ф. Гальтон). Понимание интеллекта как способности к обучению (А. Бине, 

Ч. Спирмен); понимание интеллекта как способности адаптироваться к но-

вым условиям (В. Штерн, Ж. Пиаже). Теория множественности интеллекта 

Г. Гарднера. Представления о структуре интеллекта в психологии. Структура 

интеллекта Дж. Гилфорда. Проблема измерения интеллекта. Концепции раз-

вития интеллекта (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Л. Венгер, 

Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов). 

 

Вопросы и задания по психологии 

1. Охарактеризуйте генезис и перспективы гуманистической парадигмы об-

разования в XXI вв. 

2. Укажите и проанализируйте значимые изменения ребенка и ситуации его 

развития в условиях «переходного» общества (по материалам публикаций 

Д.И. Фельдштейна). 

3. Раскройте суть деятельностного подхода и принципа активности в психо-

логии и педагогике. 

4. Охарактеризуйте важнейшие психолого-педагогические условия успеш-

ного становления и развития ведущей деятельности ребенка (предметной, 

игровой, учебной). 

5. Раскройте теоретико-методические основы коррекционной и развиваю-

щей работы с детьми в ходе становления игровой учебной деятельности. 

6. Проанализируйте задачи и средства гуманизации межличностных отно-

шений в детско-подростковых общностях. 

7. Охарактеризуйте особенности организации индивидуальной и совместно-

кооперативной деятельности детей дошкольного возраста. 

8. Раскройте теоретико-методические основы реализации индивидуального 
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подхода в обучении и воспитании. 

9. Укажите основные характеристики психологически комфортной и здоро-

вьесберегающей образовательной среды. 

10. Проанализируйте влияние информатизации общества и информационно-

компьютерных технологий на цели, смыслы и сущность образования. 

11. Раскройте научно-теоретические и психолого-педагогические основания 

инновационной деятельности в образования. 

12. Укажите и проанализируйте социально-психологические и педагогиче-

ские (в том числе и дидактические) причины нарушений в развитии, со-

циализации и поведения детей и подростков. 

13. Охарактеризуйте задачи и средства психологической и социально-

педагогической диагностики как компонента психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса. 

14. Раскройте основные направления социально-психологической и педаго-

гической коррекции отклоняющегося поведения подростков. 

15. Разработайте примерные направления профилактики и коррекции аддик-

тивного поведения подростков. 

16. Охарактеризуйте идеи и опыт отечественных педагогов в области соци-

альной реабилитации малолетних правонарушителей. 

17. Раскройте целевые, содержательные и организационно-методические ас-

пекты консультирования родителей по проблемам воспитания, обучения 

и социализации детей. 

18. Раскройте научно-методические основы оказания психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоро-

вья и членам их семей по проблемам психического развития, обучения и 

воспитания. 

19. Охарактеризуйте аксиологические, нравственные и правовые основы 

профессиональной деятельности работников сферы образования. 

20. Раскройте Ваши представления о личностно-профессиональных дефор-

мациях педагогов и психологов, условиях их предупреждения и миними-

зации. 

Вопросы и задания по педагогике 

1. Учитель как субъект педагогической деятельности. Личность учителя в 

гуманистической парадигме современного образования. 

2. Целостный педагогический процесс, его сущность. 

3. Содержание образования как фактор формирования базовой культуры 

личности. Современные тенденции модернизации содержания образова-

ния личности. 

4. Психолого-педагогические принципы реализации современных образова-

тельных программ общеобразовательной школы. 

5. Современная концепция психолого-педагогического сопровождения ре-

бенка в образовательном процессе. 

6. Дидактическая система развивающего обучения Л.В. Занкова 

7. Педагогическая технология развивающего обучения Д.Б. Эльконина – 
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В.В. Давыдова 

8. Педагогическое проектирование современной образовательной среды, ин-

дивидуальных учебных планов и образовательных траекторий для уча-

щихся. 

9. Современные концепции гуманистического воспитания. Закономерности 

и принципы гуманистического воспитания. 

10. Воспитательная работа с детьми. Основные направления воспитательной 

работы. Организация работы педагога с детским коллективом 

11. Семья как институт социализации и воспитания детей. 

12. Психолого-педагогические основы проектно-исследовательской деятель-

ности учащихся. 

13. Характеристика системы оценки результатов освоения основных образова-

тельных программ 

14. Понятие о методологии и методе научного исследования. Классификация 

методов психолого-педагогических исследований. Логика и основные 

этапы психолого-педагогического исследования. 

15. Феномен человека. Индивид-субъект-личность – индивидуальность. 

16. Культурно-историческая теория психического развития Л.С. Выготского, 

её развитие в современной психологии. 

17. Ведущие направления зарубежной психологии развития. 

18. Основные закономерности психического развития человека в онтогенезе. 

19. Психологическая концепция учебной деятельности. Формирование учеб-

ной деятельности в младшем школьном возрасте 

20. Интегративные психологические характеристики человека. Виды интел-

лекта, структура интеллекта и его развитие в онтогенезе. 

 

Критерии оценки уровня подготовки абитуриента 

на вступительном экзамене в магистратуру по направлению 

«Психолого-педагогическое образование» 

Уровень требований, предъявляемых на вступительных экзаменах в маги-

стратуру для соответствующего научного направления, должен соответство-

вать требованиям, предъявляемым на государственном экзамене бакалавриа-

та по направлению подготовки. 

Экзамен проводится в форме устного собеседования по тематике вопро-

сов билета и последующего диалога с членами экзаменационной комиссии. 

Тематика вопросов в билетах отражает теоретические положения дисци-

плин федерального компонента подготовки бакалавров по направлению «Пе-

дагогика». 

Результат оценивается по сто-балльной системе. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Зинченко В.П. Психологические основы деятельности (Психолого-

педагогические основы построения системы развивающего обучения Д.Б. 



157 

 

Эльконина – В.В. Давыдова): Учебное пособие / В.П. Зинченко при участии 

С.Ф. Горбова, Н.Д. Гордеевой. – М.: Гардарики, 2002. – 431 с. 

2. Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего / Ж. Нют-

тен / Под ред. Д.А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2004. – 608 с. 

3. Панов В.И. Психодидактика образовательных систем: теория и 

практика / В.И. Панов. – СПб.: Питер, 2007. – 352 с. 

4. Поддьяков А.Н. Методологический анализ парадигм конкуренции в 

обучении / А.Н. Поддьяков. – М.: ПЕР СЭ, 2006. – 176 с. 

5. Практическая психология образования: Учебное пособие 4-е изд. / 

Под ред. И.В. Дубровиной. – СПб.: Питер, 2010. – 592 с. 

6. Психологическая служба в современном образовании: Рабочая кни-

га / Под ред. И.В. Дубровиной. – СПб.: Питер, 2009. – 400 с. 

7. Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектиро-

ванию / В.А. Ясвин. – М.: Смысл, 2001. – 365 с. 

Дополнительная литература: 

1. Ананьев В.А. Основы психологии здоровья. – СПб. 2006. 

2. Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М.: 

Совершенство, 2002. – 298 с. 

3. Божович Л.И. Проблемы формирования личности. – М., 1995. 

4. Васильева О. Здоровый образ жизни: стереотипы представления и 

реальная ситуация: педагогика здоровья / О. Васильева, Е. Журавлева // 

Народное образование. – 1999. – № 10. – С. 202 – 207. 

5. Кон И.С. Социология личности. – М., 1967. 

6. Леванова Е.А., Плешаков В.А., Пушкарёва Т.В., Сахарова Т.Н., Се-

рякова С.Б. Технологии здоровьесбережения в образовании. – М., 2008. 

7. Мудрик А.В. Социализация человека. – М..2010. 

8. Мудрик А.В. Социализация и воспитание подрастающих поколений. 

– М., 1990. 

9. Психическое здоровье детей и подростков / Под ред. 

И.В.Дубровиной. – М., 2000. 

10. Серякова С.Б. Психолого-педагогическая компетентность педагога 

дополнительного образования: Монография. – М., 2006. 

 

Рекомендуемая литература для подготовки по дисциплинам психолого-

педагогического цикла: 

1. Бордовская, Н. Педагогика: Учеб. Пособие/ Н.Бордовская, А. Реан.– 

СПб.:Питер, 2008.–304с. 

2. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений 

/В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов; Под ред. 

В.А.Сластёнина. 3-е изд.– М.: Издательский центр «АКАДЕМИЯ», 2000.-

512с. 

3. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. Заведений 

/В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А.Сластёнина.– М.: 

Издательский центр «АКАДЕМИЯ», 2002.-576с. 
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4. Подласый И.П. Педагогика начальной школы: Учеб. пособие для 

студ. пед. колледжей.-М.: Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2000.-400с. 

5. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов –100 ответов: Учеб. посо-

бие для студ. высш. учеб. заведений.-М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001.- 

386с. 

6. Селиванов В.С. Основы общей педагогики: теорияи методика вос-

питания: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений/ Под ред В.А. 

Сластёнина.– М.: Издательский центр «АКАДЕМИЯ», 2004.– 336 с. 

7. Ситаров В.А. Дидактика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений/ Под ред В.А. Сластёнина.– 2-е изд., стереотип.– М.: Издательский 

центр «АКАДЕМИЯ», 2004.– 368 с. 

Литература для подготовки по дисциплинам психологического цикла: 

1. Немов, Р.С. Социальная психология / Р.С. Немов, И.Р. Алтунина. – 

СПб.: Питер, 2008. – 208 с. 

2. Немов, Р.С. Социальная психология: учеб. пособие / Р.С. Немов. – 

СПб.: Питер, 2008. – 432 с. 

3. Корнилова, Т.В. Методические основы психологии: учеб. пособие / 

Т.В. Корнилова, С.Д. Смирнов. – СПб.: Питер, 2008. – 320 с. 

4. Регуш, Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности / Л.А. 

Регуш. – СПб.: Питер, 2008. – 208 с. 

5. Водопьянова, Н. Синдром выгорания: диагностика и профилактика / 

Н. Водопьянова. – СПб.: Питер, 2008. – 336 с. 

6. Величковский, Б. Когнитивная наука: основы психологического по-

знания / Б. Величковский. – М.: Академия, 2006. – 448 с. 

7. Анастази, А. Психологическое тестирование / А. Анастази. – СПб.: 

Питер. 2007. – 618 с. 

8. Асмолов, А. Психология личности: культурно-историческое понима-

ние развития человека / А. Асмолов. – М.: Академия, 2007. – 528 с. 

9. Давыдов, В.В. Лекции по общей психологии: учеб. пособие / В.В. 

Давыдов. –М.: Академия, 208. – 176 с. 

10. Давыдов, В.В. Лекции по педагогической психологии: учеб. пособие 

/ В.В. Давыдов. –М.: Академия, 208. – 224 с. 

11. Хухлаева, О.В. Психология подростка: учеб. пособие / О.В. Хухлае-

ва. – М.: Академия, 2008. – 160 с. 

12. Волков, Б.С. Основы профессиональной ориентации: учеб. пособие 

/ Б.С. Волков. – М.: Академия, 2007. – 333 с. 

13. Панфилова, А.П. Тренинг педагогического общения: учеб. пособие / 

А.П. Панфилова. – М.: Академия. 2006. – 336 с. 

14. Клиническая психология: уч-к / под ред. Б.Д. Карвасарского. – 

СПб.: Питер, 2008. 960 с. 

15. Васильева, О.С. Психология здоровья человека: учеб. пособие / О.С. 

Васильева. – М.: Академия. 2001. – 352 с. 

16. Томчек, В.А. Современная психология труда: учеб. пособие / В.А. 

Томчек. – СПб.: Питер, 2008. – 432. 
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ФАКУЛЬТЕТ ТЕОЛОГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЯ 

 

Направление подготовки 47.04.03 Религиоведение 

Магистерская программа «Философия религии» 

 

Программа вступительных испытаний включает основные разделы 

курсов истории религии, философии религии и социологии религии. 

 

Примерные вопросы по истории религии 

1. Теории возникновения религии. 

2. Возникновение и развитие зороастризма. 

3. Источники изучения и основные этапы развития древнегреческой религии. 

4.  Формы религиозной жизни в Древнем Риме. 

5. Современные национальные религии. Возникновение и развитие: инду-

изм, даосизма, синтоизм. 

6.  Историческое развитие иудаизма. 

7. Основные направления буддизма 

8. Зарождение и первые века христианства. 

9. Разделение христианских церквей. 

10. Распространение ислама в средние века. 

11.  Ислам в новое и новейшее время. 

12. Католицизм в средние века. 

13. Католицизм в новое и новейшее время. 

14. Религиозная реформация в Западной Европе. Протестантизм 

15.  Восточное христианство: история и современность. 

16.  Деструктивные секты. 

17. Русская православная церковь в IX-XVII вв. 

18.  Развитие Русской православной церкви в императорский период. 

19.  Русская православная церковь в XX в. 

20. Расколы в Русской православной церкви в XX в. 

 

Примерные вопросы по философии религии 

1. Предмет и содержание философии религии, как особой философской 

дисциплины. 

2. Философское религиоведение и теология. 

3. Философия религии и научное религиоведение. 

4. Религиозный опыт. 

5. Религиозная вера. 

6. Религиозное знание. 

7. Философская критика религии. 

8. Философская теология как автономное философское богопознание. 

9. Философские аргументы доказательства бытия Бога. 

10. Философские концептуализации «сущности» Бога. 

11. Антропологический круг проблем философско–религиозного характера. 
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12. Философского–религиозный образ человека у М. Шелера. 

13. Христианский образ человека в философской антропологии Г. Хенгстен-

берга. 

14. Геоморфный образ человека в антропологической концепции Э. Корета. 

15. Открытость человека миру как его богооткрытость в антропологии В. 

Панненберга. 

16. «Фундаментал-теологическая антропология» К. Ранера. 

17. Феноменологический аспект понимания человеческой личности в системе 

философско-религиозного знания. 

18. Антропологическая сущность духовности в трудах святителя Игнатия 

Брянчанинова. 

19. Проблемы философском-теоретического обоснования теологии. 

20. Догматическая теология с позиций философского религиоведения. 

 

Примерные вопросы по социологии религии 

1. Религия как элемент социальной системы, ее структурно-

функциональный анализ. 

2. Социология религии в системе социологического знания. 

3. Предпосылки возникновения и развитие социологии религии. 

4. Проблема определения религии в социологии. 

5. Структура религии. Религиозное сознание, религиозная деятельность и 

религиозные отношения. 

6. Религия как фактор социальной интеграции в теории Э. Дюркгейма. 

7. Сравнительный анализ мировых религий как идеальных типов отношения 

к обществу в трудах М. Вебера. 

8. Основные социологические теории религии. 

9. Социальные формы организации религии. 

10. Функции и роль религии в обществе. 

11.  Религия и социальные конфликты. 

12. Религия и проблема легитимации политической власти в традиционном и 

современном обществе. 

13. Роль религии в экономическом развитии государства. 

14.  Проявления и противоречивые последствия секуляризации. 

15.  Влияние религии на общество на локальном, региональном и мировом 

уровне. 

16.  Сакральное значение семьи в различных религиозных традициях. 

17.  Социальная деятельность Русской православной церкви 

18. Критерии и типы религиозности. 

19. Методика конкретно-социологических исследований религии. 

20. Основные этапы социологического исследования религии. 

 

Направление подготовки 48.04.01 Теология 

Магистерская программа «Современная религиозная философия конфессии» 
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Требования к знаниям и умениям испытуемого 

В процессе ответов на вопросы вступительных испытаний испытуемые 

должны показать следующие знания и умения: 

религиозная философия: 

 иметь представление об основной проблематике религиозной философии, о 

формировании религиозно-философской картины мира, концепциях рели-

гиозных мыслителей о сотворении природы, общества и человека, взаимо-

отношениях личности и общества, о месте религиозной философии в си-

стеме наук о человеке; 

 знать предмет и назначение религиозной философии, основную систему ба-

зовых понятий, основной круг проблем религиозной философии и ее осо-

бенности, ценностные ориентации современного образования в области ре-

лигиозной философии; 

 уметь классифицировать, систематизировать и анализировать религиозно-

философские представления, использовать знание различных религиозных 

моделей в своей практической деятельности, выделять специфические спо-

собы решения религиозно-философской проблематики Европы и России, 

представлять основные характеристики современного общества с позиций 

разнообразных религиозно-философских концепций; 

этика и аксиология в религии: 

 знать сущность, содержание и специфику этического знания в контексте ре-

лигиозного феномена существования человека; 

 анализировать базисную проблематику религиозной этики; 

 понимать смысл религиозных и нерелигиозных концепций этики; 

 объяснять факты религиозно-этического содержания этической терминоло-

гией; 

 уметь анализировать религиозно-этические явления и категории; 

 объяснять религиозный феномен человеческого существования с позиций 

религиозно-этического знания; 

 владеть методологией религиозно-этического анализа; 

 применять религиозно-этическую систему знаний для их использования в 

общественной жизни; 

наука и религия: 

 иметь представление о специфике взаимоотношений религиозного и 

научного знания, об истории взаимоотношений религии и науки, о зако-

номерностях формирования целостного мировоззрения, о взаимовлиянии 

религии и науки; 

 знать специфику научно-религиозных отношений, генезис и историю 

научно-религиозных отношений, принципы формирования правильных 

научно-религиозных отношений; 

 уметь понимать взаимосвязь науки и религии, раскрывать сущность и со-

держание проблем научно-религиозных отношений, устанавливать отли-

чительные признаки научного и религиозного знания, выделять и анали-
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зировать основные представления, идеи, концепции, сформировавшиеся в 

практике взаимоотношений науки и религии; 

история древней христианской церкви: 

 иметь представление об истории распространения христианства, ос-

новных периодах церковной истории, взаимоотношениях светской и 

духовной властей; 

 знать основные этапы формирования и развития древней христианской 

церкви, ее вероучения и богослужения, системы церковного управле-

ния; 

 понимать и объяснять предпосылки и последствия разделения единой 

христианской церкви; 

 уметь ориентироваться в религиозно-исторической проблематике и 

анализировать церковно-исторические явления; 

 усвоить и применять историко-религиозную систему знаний в профес-

сиональной деятельности; 

история поместных церквей: 

 иметь представление о формировании, историческом развитии и со-

временном положении поместных православных церквей, о роли по-

местных православных церквей в политической и культурной жизни 

государств, соотношении поместных церквей и вселенской православ-

ной церкви; 

 знать особенности истории и внутренней жизни поместных православ-

ных церквей; 

 характеризовать специфику обрядово-богослужебной жизни и системы 

управления поместных церквей, 

 понимать и объяснять содержание церковно-исторических явлений; 

 усвоить и применять историко-религиозную систему знаний в профес-

сиональной деятельности; 

история Русской православной церкви: 

 иметь представление о формировании, основных периодах развития 

Русской православной церкви, 

 уметь определять место и роль Русской православной церкви в жизне-

деятельности России, 

 знать особенности вероучения и богослужения Русской православной 

церкви, системы церковного управления, 

 уметь ориентироваться в религиозно-исторической проблематике и 

анализировать церковно-исторические явления, 

 усвоить и применять историко-религиозную систему знаний в профес-

сиональной деятельности; 

религиозная антропология: 

 анализировать религиозно-антропологические категории, 

 устанавливать сущность и раскрывать содержание религиозных антро-

пологических концепций, 
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 интерпретировать религиозное знание о человеке, 

 определять механизмы, движущие силы религиозного развития челове-

ка, 

 понимать сущность духовной реальности человека, феноменологию и 

закономерности её развития в онтогенезе человека, 

 использовать опыт и достижения современной гуманитарной науки и 

религиозный опыт в изучении антропологических проблем; 

религиозная психология: 

 уметь раскрывать психологическое содержание основных категорий 

религиозной психологии (религиозного сознания, религиозного 

опыта и религиозных переживаний); 

 понимать и уметь объяснить соотнесенность природных и личност-

ных феноменов в религиозной психологии; 

 выделять и уметь пользоваться основными методологическими 

принципами естественно-научного и религиозного подходов при 

психологическом анализе религиозных феноменов; 

 иметь представление о психологическом содержании основных ре-

лигиозных антропологических концепций; 

 знать социально-психологические, психотерапевтические и педаго-

гические аспекты религиозной психологии; 

религиозная педагогика: 

 знать предмет и назначение религиозной педагогики, ее роль в общей 

системе педагогических наук, содержание и сущность основных кате-

горий, 

 иметь знания о современном религиозном воспитании; его целях, со-

держании, технологии и организации в контексте представлений о со-

временном воспитании, 

 представлять полную картину современных форм религиозного воспи-

тания и роль различных социальных институтов в деле религиозного 

воспитания, 

 описывать и объяснять факты духовно-нравственного воспитания в 

рамках светского и религиозного понимания, 

 планировать, осуществлять, контролировать и корректировать процесс 

духовно-нравственного воспитания; 

методика преподавания религиоведения: 

 знать методику преподавания теологии, 

 владеть знанием теологических категорий, 

 уметь осуществлять профессионально-педагогическую деятельность в 

образовательных учреждениях, 

 владеть профессионально-значимыми качествами преподавателя и ак-

тивной педагогической позицией. 

 

Билеты к вступительным испытаниям включают три вопроса: 
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1) по философскому циклу; 

2) по историческому циклу; 

3) по психолого-педагогическому циклу. 

К ответам испытуемых в ходе вступительных испытаний предъявля-

ются следующие требования: 

1. Системное видение и наблюдение излагаемого материала. 

2. Строгая научность и знание первоисточников. 

3. Полнота, логичность, ясность изложения материала. 

4. Подтверждение основных положений, формулируемых в ответах, 

примерами из религиозной практики. 

5. Готовность и умение выразить свое отношение к анализируемым про-

блемам. 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ, ИНФОРМАТИКИ 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Математическое образование» 

 

Психология и педагогика 

1. Зарождение научной педагогики, основные этапы ее развития. Предмет и 

задачи педагогической науки. Общение, понятие, структура. 

Педагогическое общение как фактор успешности учебной деятельности и 

развития личности. 

2. Воспитание как общественно-педагогическое явление. Цели, 

закономерности и принципы воспитания. Личность, понятие, определения. 

Принцип личностного подхода в образовании. 

3. Воспитательная система школы: понятие, функции, структура. Понятие о 

методах воспитания и их классификации. Развитие. Формирование, 

воспитание и социализация личности. Новообразования возрастного развития 

и их учет в учебно-воспитательной деятельности учителя. 

4. Содержание деятельности классного руководителя. Формы и методы работы 

классного руководителя с учащимися. Трудные и девиантные школьники. 

Возможности коррекции трудных и девиантных школьников в процессе 

обучения. 

5. Актуальные проблемы семейного воспитания. Воспитательные функции 

семьи. Проблемы взаимодействия школы и семьи. Деятельность как 

высшая форма активности учащихся. Социально-психологические 

механизмы освоения деятельности. 

6. Идея народности в педагогическом наследии К.Д. Ушинского. Задачи и 

содержание воспитания культуры межнационального общения; проблемы 

воспитания патриотизма и гражданственности учащихся. Высшие чувства. 

Роль настроения в освоении учебной деятельности. 

7. Социальное воспитание и социализация личности. Система 

профилактической, коррекционно-педагогической и реабилитационной 

работы с подростками и детьми с девиантным поведением. Эмоциональная 

сфера человека. Формы переживания чувств. Социально-психологические 

механизмы преодолевания стрессов. 

8. Учитель как личность и профессионал. Общая и профессиональная 

культура педагога. Роль личности учителя в условиях модернизации 

системы образования. Способности как фактор успешности обучения. 

Понятие, виды, структура, формирование способностей. 

9. Становление и развитие классической дидактики (Я.А. Коменский, 

И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт). Характеристики и функции процесса 

обучения, его принципы и закономерности. Восприятие, понятие, виды. 

Основные закономерности восприятия материала. 

10. Общие основы содержания образования. Подходы к определению 

содержания образования. Государственный стандарт образования, 
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современные учебные планы, программы, учебники. Закон РФ «Об 

образовании». Современный старшеклассник: проблема личностного и 

профессионального самоопределения. 

11. Понятие о методах и средствах обучения, подходы к классификации 

методов обучения в современных дидактических концепциях (Ю.К. 

Бабанский, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин). Структура педагогических 

способностей. 

12. Виды и формы организации учебной деятельности школьников. Типы уроков 

и их структура. Внимание как режим работы сознания. Виды и свойства 

внимания. Приемы, вызывающие и поддерживающие внимание в учебной 

деятельности. 

13. Технологии целостного педагогического процесса. Виды и типы 

педагогических технологий, подходы к их классификации. Память, 

понятие, виды. Рациональные приемы запоминания материала 

(мнемотехника). 

14. Реформаторская педагогика конца ХIХ-начала XX вв. (вальдорфская 

школа, трудовая школа Г. Кершенштейнера, школа действия А. Лая, 

прагматическая школа Д. Дьюи). Психолого-педагогические основы 

применения наглядности, ТСО и компьютеров в обучении. 

15. Идея свободного воспитания в истории педагогики. Становление и 

развитие теории свободного воспитания в зарубежной и отечественной 

педагогике (Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, СТ. Шацкий и др.). Темперамент, 

понятие, виды. Роль темперамента в формировании индивидуального 

стиля учебной деятельности. 

 

Математика 

16. Предел числовой последовательности. Теорема о пределе монотонной 

последовательности. Критерий Коши. Предел функции в точке и его 

основные свойства. Непрерывность функции в точке. Виды точек разрыва. 

Свойства функций, непрерывных на отрезке. Дифференцируемость 

функции, таблица производных, основные правила дифференцирования. 

17. Первообразная и неопределенный интеграл. Интегрирование подстановкой 

и по частям. Интеграл с переменным верхним пределом. 

18. Определенный интеграл. Формула Ньютона - Лейбница. Интегрируемость 

непрерывной функции. Площадь плоской фигуры и ее вычисление с 

помощью определенного интеграла. 

19. Обыкновенные дифференциальные уравнения. Уравнения с 

разделяющимися переменными. Линейные уравнения. Линейные 

дифференциальные уравнения второго порядка с постоянными 

коэффициентами. 

20. Числовые ряды. Признаки сходимости Даламбера и Коши. Абсолютно и 

условно сходящиеся ряды. Теорема Лейбница. Ряд Тейлора. Достаточное 

условие разложимости функции в ряд Тейлора. Разложение элементарных 

функций в ряд Тейлора. 
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21. Построение евклидовой геометрии в схеме Вейля. (Аксиоматика Вейля 

трехмерного евклидова пространства, ее непротиворечивость и полнота. 

Определение простейших геометрических фигур в схеме Вейля.) 

22. Скалярное, векторное и смешанное произведение векторов. (Определение, 

геометрические и алгебраические свойства, координатные формулы, 

приложения к решению задач.) 

23. Алгебраические линии 2-го порядка. Приведение общего уравнения линии 

2-го порядка к каноническому виду. Классификация линий 2-го порядка. 

24. Перемещения плоскости. (Определение, геометрическое и аналитическое 

задание, частные случаи перемещений, классификация перемещений. 

Приложение для решения геометрических задач.) 

25. Гладкие поверхности в трехмерном евклидовом пространстве. 

(Определение поверхности, аналитическое задание поверхности, гладкие 

поверхности класса kC . Касательная плоскость и нормаль. Первая 

квадратичная форма поверхности и ее приложение к решению задач.) 

26. Алгебраические структуры – группа, кольцо, поле; примеры, основные 

свойства. 

27. Поле комплексных чисел. Различные формы записи комплексного числа, 

действия над комплексными числами, записанными в алгебраической и 

тригонометрической формах. 

28. Системы линейных уравнений. Критерий совместности системы 

линейных уравнений. Решение систем линейных уравнений методом 

Гаусса. 

29. Делимость в кольце Z. Свойства делимости. НОД, НОК. Факториальность 

кольца целых чисел. 

30. Многочлены над полем. Факториальность кольца многочленов, НОД, 

алгоритм Евклида. Многочлены над числовыми полями, их свойства. 

 

Методика преподавания математики 

31. Методика обучения решению задач на доказательство, вычисление и 

построение в курсе планиметрии. 

32. Математические понятия и методика их изучения в средней школе. Приме-

нение научных методов анализа и синтеза при обучении математике в 

школе. Применение научных методов индукции и дедукции при обучении 

математике 

в школе. 

33. Методика изучения тригонометрических и обратных тригонометриче-

ских функций в средней школе. Методика обучения решению тригоно-

метрических уравнений. 

34. Равносильные преобразования при решении рациональных уравнений 

и неравенств. Метод интервалов. Решение уравнений и неравенств с моду-

лем. 

35. Методика введения понятия производной в школьном курсе матема-

тики. Исследование функции на монотонность и экстремум с помощью 
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производной. 

36. Методика введения понятия функции в школьном курсе математики. Ме-

тодика изучения линейной, квадратичной, показательной, логарифмиче-

ской функций. 

37. Методика введения понятия интеграла в школьном курсе математики. 

Приложения определённого интеграла. 

38. Методические особенности изучения первых разделов стереометрии. Ме-

тодика обучения решению задач при изучении первых разделов стереомет-

рии.. 

39. Методика изучения темы «Векторы» в школьном курсе математики. Век-

торный метод при решении стереометрических задач и методика его изуче-

ния. 

40. Равносильные преобразования при решении показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств в курсе математики средней 

школы и методика их изучения. 

41. Методика изучения аксиом и теорем в средней школе. Виды теорем. 

Необходимые и достаточные условия и методика их изучения. 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Информационные технологии в образовании» 

 

Педагогика и психология 

1. Педагогика в системе гуманитарных знаний и наук о человеке. Объект, 

предмет и задачи педагогической науки. Зарождение научной педагогики, 

основные этапы ее развития. 

2. Личность, понятие, определения. Принцип личностного подхода в обра-

зовании 

3. Методология педагогической науки и деятельности. Методы научно- пе-

дагогического исследования и их применение в работе школы. 

4. Воля, понятие, сущность «свободы воли». Механизмы волевой регуляции 

преодоления трудностей при достижении цели деятельности 

5. Педагогический процесс как основная категория педагогики: сущностные 

характеристики, структура и логика. 

6. Внимание как режим работы сознания. Виды и свойства внимания. При-

емы, вызывающие и поддерживающие внимание в учебной деятельности 

7. Воспитание в целостном педагогическом процессе. Теории и концепции 

воспитания. Цели и ценности воспитания в переходный период развития 

общества. 

8. Деятельность как высшая форма активности учащихся. Социально-

психологические механизмы освоения деятельности. 

9. Воспитательная система школы: понятие, функции, структура. Понятие о 

методах воспитания и их классификации. 

10. Восприятие, понятие, виды. Основные закономерности восприятия мате-

риала 
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11. Содержание деятельности классного руководителя: формы и методы ра-

боты с учащимися класса. 

12. Технологии коллективной творческой деятельности. Роль лидерства и ор-

ганизованности группы в успешности деятельности 

13. Особенности современной семьи, семейное воспитание. Проблемы взаи-

модействия школы и семьи. 

14. Семья как институт социализации личности 

15. Идея народности в педагогическом наследии К.Д. Ушинского. Проблемы 

воспитания культуры межнационального общения. Воспитание патрио-

тизма и гражданственности у учащихся. 

16. Мышление как процесс сущностного познания мира. Виды мышления. 

Роль теоретического мышления в усвоении понятий. 

17. Педагогические основы формирования нравственной культуры школьни-

ков. В.А. Сухомлинский о нравственном воспитании учащихся. 

18. Эмоциональная сфера человека. Формы переживания чувств. Социально-

психологические механизмы преодоления стрессов. 

19. Педагогическая поддержка ребенка в процессе воспитания. Предупре-

ждение и преодоление детской агрессивности, трудновоспитуемости и 

педагогической запущенности. 

20. Высшие чувства. Роль настроения в освоении учебной деятельности 

21. Гуманистическая природа педагогической деятельности и культуры педа-

гога. Роль личности учителя в реализации задач модернизации образова-

ния. 

22. Темперамент, понятие, типы. Роль темперамента в формировании инди-

видуального стиля учебной деятельности. 

23. Становление и развитие классической дидактики (Я.А. Коменский, 

И.Ф. Гербарт, И.Г. Песталоцци). Процесс обучения: закономерности, 

принципы, функции, структура. 

24. Способности как фактор успешности обучения. Понятие, виды, структу-

ра, формирование способностей. 

25. Современные подходы к отбору и конструированию содержания образо-

вания. Государственный образовательный стандарт, базисный учебный 

план, программы и учебники в условиях предпрофильной подготовки и 

профильного обучения. 

26. Общение, понятие, структура, виды, механизмы. 

27. Понятие о методах и средствах обучения, подходы к классификации. Со-

временные теории и концепции обучения (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, 

М.Н. Скаткин). 

28. Современные психологические теории обучения 

29. Виды и формы организации учебной деятельности школьников. Типы 

уроков и их структура. 

30. Обучение и развитие: проблема взаимодействия. Признаки развивающего 

обучения (по Л.С. Выготскому) 

31. Педагогические технологии организации учебного процесса: виды, типы, 
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подходы к классификации. 

32. Память, понятие и виды. Рациональные приемы запоминания материала 

(мнемотехника). 

33. Система дополнительного образования. Формы дополнительного образо-

вания учащихся. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа 

34. Развитие, формирование, воспитание и социализация личности. Новооб-

разования возрастного развития и их учет в учебно-воспитательной дея-

тельности учителя. 

35. Управление развитием образовательных систем. Новые подходы к управ-

лению образованием. 

36. Сохранение, забывание, воспроизведение знаний. Рациональные приемы 

воспроизведения и предупреждения забывания 

37. Идея свободного воспитания в истории педагогики. Становление и разви-

тие теории свободного воспитания в зарубежной и отечественной педаго-

гике (Ж.Ж. Руссо, JI.H. Толстой, С.Т. Шацкий). 

38. Учебная группа как субъект совместной деятельности. Психологическая 

структура группы. 

39. Реформаторская педагогика конца XIX - начала XX в. Основные рефор-

мы образовательной политики XX в. 

40. Современные аддиктивные формы поведения и методы борьбы с ними. 

Формы психологической помощи школьникам в личностном развитии. 

41. Модернизация и интеграция образовательной системы России в общеев-

ропейское образовательное пространство. Болонское соглашение: сущ-

ность, состояние, перспективы. 

42. Психолого-педагогические основы применения наглядности, ТСО и ком-

пьютеров в обучении. 

43. Развитие, формирование, воспитание и социализация личности. Основ-

ные факторы и тенденции развития. Этапы и институты социализации. 

Педагогическое общение как фактор успешности учебной деятельности и 

развития личности 

44. Психологическая готовность ребёнка к школе. Младший школьный воз-

раст: особенности психического развития, ведущие психологические но-

вообразосвания. 

45. Педагогические основы формирования нравственной культуры личности. 

В.А. Сухомлинский о нравственном воспитании школьников. 

46. Трудные и девиантные школьники. Возможности коррекции трудных и 

девиантных школьников в процессе обучения. 

47. Урок как основная форма взаимодействия учителя и учащихся в процессе 

обучения. Типы уроков. 

48. Психолого-педагогические основы управления познавательным процес-

сом на уроке. 

49. Контроль, оценка, учёт результатов учебно-познавательной деятельности 

учащихся. Содержание и виды контроля. 

50. Механизмы формирования свойств личности. 
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51. Развитие личности и коллектива в практической деятельности А.С. Ма-

каренко. Основные идеи «Педагогической поэмы». 

52. Конфликт: понятие, структура, динамика, функции, виды. 

53. Система образования в России. Нормативно-правовые основы её разви-

тия (Закон РФ об образовании, Концепция модернизации Российского 

образования). 

54. Педагогический конфликт. Приемы предупреждения и выхода из кон-

фликтных ситуаций. 

55. Система воспитательно-профилактической работы с девиантными под-

ростками. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних. 

56. Психология межгрупповых отношений. 

57. Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры 

личности. Формирование мировоззрения современных школьников. 

58. Учение как деятельность. Структура педагогических способностей Мо-

тивация учения, её изучение и формирование. 

59. Целостный педагогический процесс: структура, этапы, закономерности 

развития. Педагогические новации. 

60. Понятие о характере. Психологические основы формирования характера. 

Норма и патология характера (акцентуация, психопатия). 

 

Информатика и методика обучения информатики 

1. Информация и ее виды. Непрерывная и дискретная информация. Инфор-

мация как неотъемлемое свойство материи. 

2. Измерение информации. Единицы измерения. Информационная энтропия. 

Количество информации как мера снятия неопределенности. 

3. Представление числовой информации в ЭВМ. Понятие системы счисле-

ния. Методы перевода чисел из одной позиционной системы счисления в 

другую. 

4. Операционные системы: определение, функции, классификация. Общие 

сведения о наиболее распространенных ОС. Файловая система. 

5. Технологии обработки текстовой информации. Текстовый процессор: 

назначение, функции, технология создания документа. 

6. Технологии обработки табличной информации. Табличный процессор: 

назначение, функции, технология работы с таблицами. 

7. Технологии обработки графической информации. Графические редакто-

ры: назначение, функции, классификация, технология работы. Достоин-

ства и недостатки растровой и векторной графики. 

8. Базы данных: классификация баз данных, виды моделей данных, характе-

ристика объектов СУБД, этапы создания. 

9. Сравнительная характеристика наиболее распространенных языков про-

граммирования. Основные алгоритмические конструкции. 

10. Принципы структурного программирования. Подпрограммы и средства 

работы с ними в языках программирования высокого уровня. 
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11. Основные принципы объектно-ориентированного программирования. Ос-

новные концепции организации Windows-приложений. Организация со-

бытийно-управляемой программы. Визуальная технология программиро-

вания. 

12. Реляционная модель данных: основные элементы и понятия, составные 

части реляционной модели данных, нормализация отношений. 

13. Структура ЭВМ. Принцип архитектуры фон Неймана. Открытая архитек-

тура ЭВМ. Поколения ЭВМ. Тенденции развития вычислительной техни-

ки. 

14. Общие понятия информационных систем (ИС , этапы развития ИС). Клас-

сификация ИС. 

15. Понятие информационной технологии (определение, новая информацион-

ная технология, инструментарий, составляющие, этапы развития). 

16. Безопасное использование глобальной сети Интернет. Начальный поиск 

информации в Интернет. Методы информационного поиска. Сетевые 

средства поиска 

17. Умения и качества человека XXI века. Сравнение традиционной и инно-

вационной среды обучения. 

18. Первичная обработка результатов педагогического эксперимента метода-

ми математической статистики. 

19. Элементы математической статистики. Основные понятия. Графическое 

представление статистического распределения. Математическое ожида-

ние. 

20. Цели и задачи курса информатики в средней школе. Компьютерная гра-

мотность. Информационная культура. 

21. Место школьного курса информатики в системе учебных предметов сред-

ней школы. Перспективы развития школьного курса информатики. 

22. Анализ программ школьного курса: содержание обучения, требования к 

уровню компетентности, содержание практических работ, состав про-

граммного обеспечения, межпредметные связи. 

23. Проблема углубленного обучения информатике. Профессиональная ори-

ентация учащихся в процессе изучения информатики и вычислительной 

техники. 

24. Анализ учебных и наглядных пособий, дидактических материалов. Каби-

нет информатики и вычислительной техники в средней школе и его обо-

рудование. 

25. Требования к КУВТ. Правила техники безопасности при работе в кабине-

те. 

26. Дифференциация обучения информатике. Роль задач в усилении приклад-

ной направленности школьного курса информатики. 

27. Мировоззренческая и воспитательная функция предмета информатика. 

Связь обучения и воспитания в процессе изучения, формирования нрав-

ственно-волевых качеств личности. 

28. Влияние методологии информатики на изучение других школьных пред-
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метов. 

29. Особенности проведения урока с использованием вычислительной техни-

ки. 

30. Понятие критического мышления. Необходимость навыков критического 

мышления. Роль информационных технологий в развитии критического 

мышления. 

 

Направление подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информа-

тика 

Магистерская программа «Математическое моделирование» 

Магистерская программа «Математическое и информационное обеспечение 

экономической деятельности» 

Магистерская программа «Математическое и программное обеспечение ин-

теллектуальных систем поддержки принятия решений»  

 

Часть 1  

1.  Предел и непрерывность функций одной и нескольких переменных. Свой-

ства функций, непрерывных на отрезке.  

2.  Производная и дифференциал функций одной и нескольких переменных. 

Достаточные условия дифференцируемости.  

3.  Определенный и неопределенный интеграл, его свойства. Основная фор-

мула интегрального исчисления.  

4.  Числовые ряды. Абсолютная и условная сходимость. Признаки сходимо-

сти: Даламбера, интегральный, Лейбница.  

5.  Производная функции комплексного переменного. Условия Коши-Римана. 

Аналитическая функция.  

6.  Ряд  Фурье  по  тригонометрической  системе  функций.  Сходимость  ряда 

Фурье. Признак Дирихле.  

7.  Прямая  и  плоскость,  их  уравнения.  Взаимное  расположение  прямой  и 

плоскости, основные задачи на прямую и плоскость.  

8.  Алгебраические  линии  и  поверхности  второго  порядка,  канонические 

уравнения, классификация.  

9.  Системы  линейных  алгебраических  уравнений.  Теорема  Кронекера-

Капелли. Общее решение системы линейных алгебраических уравнений.  

10. Линейный оператор в конечномерном пространстве, его матрица. Норма 

линейного оператора.  

11. Характеристический многочлен линейного оператора. Собственные числа 

и собственные векторы.  

12. Формализация понятия алгоритма (машины Тьюринга, нормальные алго-

ритмы Маркова). Алгоритмическая неразрешимость.  

13. Процедуры  (подпрограммы  )  и  макросредства  в  языках  программиро-

вания. Способы передачи параметров в процедурах.  

14. Схемы из функциональных элементов и простейшие алгоритмы их синте-

за.  
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15. Квадратурные  формулы  прямоугольников,  трапеций  и  парабол.  Мето-

ды Ньютона и секущих для решения нелинейных уравнений.  

16. Численное решение задачи Коши для обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Примеры методов Рунге-Кутта.  

17. Конечномерные линейные пространства. Евклидовы пространства.  

18. Ортогональные  преобразования  эвклидова  пространства.  Ортогональ-

ные матрицы и их свойства.  

19. Операционные системы, их основные функции.  

20. Афинные, линейные и проективные преобразования в компьютерной 

графике.  

 

Часть 2  

1.  Критерии полноты системы функций алгебры логики.  

2.  Алфавитное кодирование. Алгоритм распознавания однозначности алфа-

витного кодирования.  

3.  Эквивалентные  преобразования  в  функциональных  системах.  Конеч-

ные полные системы тождеств для формул алгебры логики и схем из функ-

циональных элементов.  

4.  Дизъюнктивные нормальные формы, алгоритмы их построения. Оценки 

сложности д.н.ф.  

5.  Сложность алгоритмов. Классы P и NP. Теорема об NP-полноте задачи о 

выполнимости.  

6.  Вероятностное пространство. Случайные величины. Закон больших чисел  

в форме Чебышева. Независимые случайные величины. Критерий независи-

мости случайных величин.  

7.  Математическое  ожидание  и  дисперсия  случайных  величин  и  их  

свойства. Центральная предельная теорема.  

8.  Точечные  и  интервальные  оценки  неизвестных  параметров  распреде-

лений. Свойства точечных оценок (несмещенность, состоятельность, эффек-

тивность, оптимальность). Два метода построения точечных оценок (метод 

максимального правдоподобия, метод моментов).  

9.  Основные понятия о проверке статистических гипотез. Лемма Неймана-

Пирсона.  

10. Постановка краевых задач для уравнения теплопроводности. Метод раз-

деления переменных для решения первой краевой задачи.  

11. Выпуклые множества и выпуклые функции.  

12. Задачи  линейного  программирования:  прямая  и  двойственная,  их  

свойства. Основная идея симплекс-метода.  

13. Функции алгебры логики. Реализация их формулами. Совершенная дизъ-

юнктивная нормальная форма.  

14. Понятие о методе динамического программирования. Постановка задачи 

оптимального управления. Уравнение Беллмана.  

15. Понятие задач вариационного исчисления. Уравнения Эйлера. Основные 

леммы вариационного исчисления.  
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16. Линейные обыкновенные дифференциальные уравнения. Фундаменталь-

ная система решений. Определитель Вронского.  

17. Устойчивость  по  Ляпунову.  Теорема  об  устойчивости  по  первому  

приближению.  

18. Системы линейных дифференциальных уравнений. Фундаментальная си-

стема решений. Формула Остроградского-Лиувилля.  

19. Задача Коши для уравнения колебания струны. Формула Даламбера.  

20. Постановка внешних и внутренних краевых задач для уравнения Лапласа.  

Условие разрешимости внутренней задачи Неймана. 

 

Часть 3  

1. Эйлеровы и гамильтоновы графы. 

2. Алгоритмы нахождения путей в графах. 

3. Деревья. Ориентированные деревья. Бинарные деревья. 

4. Раскраска графа. 

5. Формальные языки. 

6. Формальные асимптотические теории. Формальный вывод. 

7. Исчисление высказываний. 

8. Исчисление предикатов. 

9. Нормальные формы формул логики высказываний. 

10. Предварённая нормальная форма. 

11. Метод резолюций. 

12. Теории первого порядка. 

13. Теория вероятностей. 

14. Теория случайных процессов. 

15. Теория проверки статистических гипотез. 

16. Структуры данных. Классификация и виды структур.  

17. Структуры данных. Сортировка, поиск и рекурсия.  

18. Модели данных. 

19. Языки запросов баз данных. 

20. Операционные системы: архитектура, процессы и потоки. 

21. Алгоритмические языки. Представление о языках программирования 

высокого уровня. Пакеты прикладных программ. 

22. Объектно-ориентированное программирование. 

23. Основные понятия теории моделирования. 

24. Этапы моделирования. 

25. Классификация моделей и видов моделирования. 

26. Системы и сети массового обслуживания. 

27. Имитационное моделирование: теоретические основы, разработка 

модели. 

28. Калибровка и проверка пригодности модели. 

29. Планирование имитационного эксперимента. 

30. Выполнение эксперимента, анализ и интерпретация результатов. 
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31. Моделирование внешних воздействий. Случайные числа и способы их 

генерации.  

32. Реализация генераторов псевдослучайных чисел с неравномерными 

законами распределения. 

33. Основные понятия сетевого планирования. Сетевые графики. 

34. Основные понятия и организация информационных систем.  

35. Информационная технология: основные понятия, составляющие, 

представление, виды информационных технологий. 

36. Жизненный цикл программного обеспечения: процессы, структура, 

модели. 

37. Структурный подход к проектированию программного обеспечения.  

38. Объектно-ориентированный подход к проектированию программного 

обеспечения. 

39. Унифицированный язык UML. 

40. CASE-средства проектирования программного обеспечения. 
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Направление подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика 

Магистерская программа: Проектирование и внедрение информационных си-

стем 

Программа вступительного испытания  

 

Менеджмент  
1.    Цели, задачи и функции менеджмента. 

2.    Организационные структуры менеджмента.  

3.    Основные методы управления в менеджменте. 

4.    Предмет и методы информационного менеджмента. 

5.    Информационные технологии, используемые в менеджменте. 

6.    Использование функций и методов информационного менеджмента в 

практике управления предприятием. 

 

Маркетинг 
7.    Маркетинг и его роль в деятельности предприятий и организаций. 

8.    Маркетинговые исследования. 

9.    Планирование, организация и контроль маркетинговой деятельности. 

 

Инновационный менеджмент 
10.    Понятие инновации и инновационного процесса. 

11.    Виды инноваций и их классификация.  

12.    Организационные структуры инновационного менеджмента. 

 

Инвестиционный менеджмент 
13.    Основы управления инвестициями.  

14.    Организация инвестиционной деятельности.  

15.    Методы финансирования, инвестиционное планирование.  

 

Финансовый менеджмент 

16.    Цели и задачи и основные принципы финансового менеджмента. 

17.    Сущность и значение финансового анализа.  

18.    Организация финансового менеджмента на предприятии. 

 

Логистический менеджмент 
19.    Основные функции управления логистикой. Функции логистического 

анализа и аудита. 
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20.    Контроллинг логистической системы. 

21.    Взаимодействие логистики с производственным, инвестиционным и 

финансовым менеджментом фирмы. 

 

Организация производства 
22.    Основные принципы и формы организации и  функционирования про-

изводства. 

23.    Организация производственного процесса во времени. 

24.    Организация производства как конкурентное преимущество. 

 

Информационные технологии и информационные системы  
25.    Понятие информационных ресурсов и информационных технологий. 

26.    Понятие информационной системы и ее жизненного цикла. 

27.    Структуры данных. 

28.    Основы построения баз данных, модели баз данных, уровни моделиро-

вания. 

29.    Понятие СУБД, типы СУБД. Состав и назначение программных компо-

нент СУБД. 

30.    Хранилище данных и его архитектура. 

31.    Понятие бизнес-процесса. Нотации моделирования бизнес-процессов. 

32.    Моделирование бизнеса, оптимизация и реинжиниринг процессов. 

33.    Экспертные системы: характеристика, структура и назначение. 

34.    Архитектура компьютера. Основные характеристики. Компьютерные 

сети.  

35.    Классификация программного обеспечения компьютерных систем. 

36.    Моделирование систем программного обеспечения, язык UML. 

37.    Алгоритмы и языки программирования. Синтаксис и семантика. 

38.    Классификация корпоративных информационных систем. 

39.    MRP II и ERP-системы: основные задачи и функции. 

40.    Системы расширенного планирования APS. 

41.    CRM системы: основные задачи и функции. 

42.    MES-системы: задачи и функции. 

43.    BI системы: задачи и функции. 

44.    SCM-системы: задачи и функции. 

45.    CASE-технологии и средства проектирования информационных систем. 

 

Моделирование и оптимизация управленческих решений 
46.    Основные принципы системного подхода в моделировании  производ-

ственно-экономических систем.  

47.    Метод математического моделирования как инструмент исследования 

производственных систем.  

48.    Основные понятия теории производственных функций.  

49.    Балансовые модели. Модели межотраслевого баланса.  
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50.    Оптимизационные модели в экономике. Задача выбора оптимального 

решения.  Исследование операций. Основные разделы исследования опера-

ций.  

51.    Линейное программирование (ЛП), как метод оптимизации управленче-

ских решений.  

52.    Целочисленное линейное программирование.  

53.    Транспортные задачи в производственных системах. Постановка задачи 

и свойства решений. 

54.    Нелинейное программирование (НЛП). Постановка задачи. Типы задач 

НЛП.  

55.    Многошаговые процессы принятия решений. Динамическое  програм-

мирование. Принцип оптимальности и рекуррентные отношения.  

56.    Развитие принципа динамического программирования. Бесконечноша-

говая аппроксимация процессов большой длительности и функциональные 

уравнения.  

57.    Модели теории графов. Основные понятия сетевого планирования.  

58.    Методы управления запасами в производственных системах. Основные 

определения и понятия теории управления запасами.  

59.    Принятие  решений  в  условиях  многокритериальности. Постановка 

задачи. Экономическая интерпретация. 

60.    Принятие  решений  в  конфликтных ситуациях. Теория игр и статисти-

ческих решений.  

61.    Стохастические модели принятия решений. Особенности выбора крите-

рия оптимальности и принятия решений.  

62.    Понятие о задачах теории массового обслуживания. Основы математи-

ческого аппарата анализа простейших СМО.  

63.    Имитационное моделирование как инструмент исследования производ-

ственных систем. Основные понятия теории моделирования. Сущность про-

цесса имитации. Примеры имитационных моделей. Инструментарий имита-

ционного моделирования. Метод Монте-Карло. 

64.    Методы анализа и прогнозирования производственных процессов. По-

становка задачи прогноза. Основные этапы построения регрессионных моде-

лей. Метод наименьших квадратов.  

65.    Прогнозирование производственных процессов с использованием вре-

менных рядов. Основные этапы построения моделей прогнозирования. Ме-

тоды скользящего среднего и экспоненциального сглаживания. Оценка каче-

ства прогноза. 
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Языковое образование» 

 

Примерные вопросы 

1. Система гласных и согласных звуков современного русского литератур-

ного языка. 

2. Местоимение как часть речи в современном русском языке. Лексико-

грамматические разряды местоимений. 

3. Семантические отношения слов: синонимы, антонимы, омонимы, паро-

нимы. 

4. Глагол как часть речи в современном русском литературном языке. Осно-

вы и классы глаголов. Спряжение глагола. 

5. Лексика русского языка с точки зрения происхождения, активного и пас-

сивного запаса. 

6. Категория вида глагола в современном русском языке. Категории накло-

нения и времени. 

7. Фразеологические единицы русского языка, их основные свойства. Клас-

сификация фразеологизмов по степени семантической спаянности. 

8. Причастие и деепричастие как особые формы глагола. Образование при-

частий и деепричастий. 

9. Основные способы образования слов в современном русском языке. Со-

отношение морфемного, словообразовательного и этимологического ана-

лиза слов. 

10. Словосочетание как синтаксическая единица. Типы словосочетаний. Ви-

ды подчинительной связи в словосочетаниях. 

11. Морфема; морфемный состав слова; характеристика морфем. 

12. Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Типы 

сказуемого. 

13. Имя существительное как часть речи в современном русском литератур-

ном языке. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

14. Классификация односоставных предложений в русском языке. Полные и 

неполные предложения. 

15. Категория рода, склонения, падежа и числа имен существительных в со-

временном русском языке. 

16. Осложнение структуры простого предложения однородными и обособ-

ленными членами, водно-вставными конструкциями и обращениями. 

17. Имя прилагательное как часть речи в современном русском языке. Разря-

ды прилагательных. 

18. Сложное предложение и его основные признаки. Средства связи частей 

сложного предложения. Классификация сложных предложений. 

19. Имя числительное как часть речи в современном русском языке. Особен-

ности склонения. 
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2. Структурно-семантические типы нерасчлененных и расчлененных слож-

ноподчиненных предложений. 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Литературное образование» 

 

Примерные вопросы 

1. Путь А.С. Пушкина к реализму, его основные вехи. 

2. «Герой нашего времени» как социально-психологический и философский 

роман. 

3. Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души»: замысел, проблематика, поэтика. 

4. «Повести Белкина» А.С. Пушкина: поэтика и проблематика. 

5. Гоголь-драматург. Комедия «Ревизор»: замысел и его реализация. «Теат-

ральный разъезд» и «Развязка “Ревизора”». 

6. Лирика М.Ю. Лермонтова: основные мотивы, художественные особенно-

сти, эволюция. 

7. «Евгений Онегин» А.С. Пушкина: творческая история, проблематика, поэ-

тика, система образов. 

8. Место Н.А. Некрасова в истории русской лирики 19 века. 

9. А.Н. Островский создатель русского театрального репертуара. 

10. Поэзия А.А. Фета. 

11. Особенности романистики И.С. Тургенева. 

12. Основные этапы творческого пути И.А. Гончарова. 

13. Своеобразие лирики Ф.И. Тютчева. 

14. «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского как идеологический ро-

ман. 

15. Реалистическая фантастика как художественный метод М.Е. Салтыкова-

Щедрина. 

16. «Война и мир» Л.Н. Толстого как роман-эпопея. 

17. Проблема жанрового своеобразия романов Ф.М. Достоевского. 

18. Новаторство А.П. Чехова-драматурга. 

19. «Диалектика души» как творческий метод Л.Н. Толстого. 

20. Творческий путь А.П. Чехова. 

21. Русский модернизм и его направления. 

22. Творчество А.А. Блока. 

23. Дореволюционное творчество А.М. Горького. 

24. Творчество И.А. Бунина1900-х гг. 

25. Творчество С.А. Есенина. 

26. Творчество М.А. Булгакова. 

27. А.А. Ахматова и М.И. Цветаева в истории русской поэзии 20 века. 

28. Тема Великой Отечественной войны в русской литературе второй полови-

ны 20 века. 

29. Основные направления в отечественной прозе конца 20-начала 21 веков. 

30. Русская поэзия второй половины 20 века. 
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Направление подготовки 42.04.02 Журналистика  

Магистерская программа «История, язык и стиль СМИ» 

 

Примерные вопросы 

 

1. Журналистика как социальный институт общества. СМИ как «четвер-

тая власть». 

2. Журналистика в правовом государстве. Основные принципы, направ-

ления и способы правового регулирования деятельности СМИ. 

3. Журналистика, реклама, связи с общественностью: общее и различное. 

4. Отношения служб паблик рилейшнз со средствами массовой информа-

ции. Подходы к определению понятия «паблик рилейшнз». 

5. Социология и журналистика: изучение и использование социологиче-

ских данных в практике. 

6. Социальная психология и журналистика. 

7. Система СМИ. Тенденции и проблемы развития в условиях становле-

ния информационного рынка. 

8. Профессиональная этика журналиста. Саморегулирование журналист-

ской деятельности в РФ. Журналистские кодексы. 

9. Современное законодательство России о СМИ. 

10. Паблик рилейшнз: сущность и функции. Отношения с различными 

группами общественности. 

11. Экономические основы функционирования СМИ. Основные доходные 

статьи бюджета. 

12. Редакционно-издательский маркетинг. Методы маркетинга. 

13. Редакционно-издательский менеджмент. Основные методы управле-

ния. 

14. Информационные жанры публицистики. 

15. Аналитические жанры публицистики. 

16. Художественно-публицистические жанры. 

17. История возникновения и развития телевидения за рубежом. 

18. Периодическая печать в системе СМИ. Газеты, еженедельники, журна-

лы как основные виды изданий. Динамика их развития в условиях рын-

ка. 

19. Типология журналистики. Основные типоформирующие факторы из-

даний, теле-, радиопередач. 

20. Журналистское расследование как жанр публицистики. Жанрообразу-

ющие факторы. 

21. Система методов журналистского творчества. 

22. Журналистика и информационное пространство. 

23. Организация работы пресс-службы. Задачи и функции. Технология ор-

ганизации пресс-конференции. 

24. Понятие рекламы. Факторы развития современной рекламы. 
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25. Рынок массовой информации. Его формирование, развитие и пути оп-

тимизации в современных условиях. 

26. Виды рекламы. Общие требования к рекламе. Достоинства и недостат-

ки различных носителей рекламы. 

27. Типология телевизионных программ. 

28. Концепция социальной ответственности журналиста. 

29. Возникновение и развитие многопартийной отечественной журнали-

стики в годы первой русской революции. 

30.  Отечественные СМИ 1918- 1930 гг.  

31. Послевоенная советская журналистика как единый пропагандистский 

комплекс: особенности организации и функционирования. 

32. Средства массовой информации Франции (от истоков до 2-ой полови-

ны XX в.). 

33. Средства массовой информации США (от истоков до второй половины 

XX века). 

34. Мильтон и концепция свободы печати. 

35. Публицисты и публицистика периода Великой Отечественной войны. 

36. Средства массовой информации Великобритании (от истоков до 2-ой 

половины XX в.). 

37.  «Отечественные записки» под редакцией Н.А.Некрасова и 

М.Е.Салтыкова-Щедрина в период развития капитализма (1868-1884). 

38. Основные редакционно-издательские корпорации и концерны Запада. 

39. Вольная русская пресса за рубежом («Полярная звезда», «Колокол» 

А.И.Герцена). 

40. Современные зарубежные теории журналистики. 

41. Журнал «Современник» в 1860-е годы. Эпоха реформ. 

42. Типология западной прессы. 

43. Газета «Русское слово» И.Д.Сытина – В.М.Дорошевича. 

44. М.Н.Катков – лидер консервативной журналистики второй половины 

XIX века («Русский вестник», «Московские ведомости»). 

45. Возникновение русской журналистики. Петровские «Ведомости» и др. 

46. Цензура и борьба за свободу печати. 

47. Регионализация средств массовой информации: проблемы и перспек-

тивы. Факторы развития региональных СМИ. 

48. Современное состояние дизайна газет и журналов. 

49. Функции, задачи и принципы оформления периодических изданий. 

50. Международное гуманитарное право и средства массовой информации. 

Работа журналистов в зоне вооруженных конфликтов. 

51. Газетно-публицистический стиль: функции, сфера использования, кон-

структивный признак, языковые особенности. 

52. Экспрессивно-стилистическое расслоение лексики. Система функцио-

нальных стилей русского языка. 
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53. Стилистические возможности фразеологии. Приемы  и способы транс-

формации фразеологизмов как экспрессивное средство в языке СМИ. 

Ошибки в использовании фразеологизмов. 

54. Пределы вмешательства редактора в текст. Виды редакторской правки, 

их особенности, техника и методика проведения. 

55. Проблема выбора заголовка. Основные требования, предъявляемые к 

заголовку. Типы заголовков по структуре и воздействию на читателя. 

Ошибки в выборе заголовка. 

56. Рекламная политика редакции. Реклама в периодическом издании, на 

радио и телевидении, особенности рекламы в сети Интернет.  

57. Редактирование фактического материала. Работа со стилистическими 

данными, таблицами, цитатами. Основные типы проверки фактическо-

го материала. 

58. Основные типы текстовых ошибок, их разновидности, причины воз-

никновения и способы устранения. 

59. Основные законы логики и ошибки, возникающие при их нарушении. 

Редактирование логических качеств текста. 

60. Проблемы современной российской прессы. 

61. Особенности российской пресс-рекламы. 

62. Сатирические жанры в публицистике.  

63.Система выразительных средств языка (или выразительные средства  

языка, образные средства и т.п.), используемых в публицистике (по 

В.П.Москвину); 

64. Типология текстов (классификации текстов) в современной науке (или 

в современной линвистике, теории текста) (по Г.Я.Солганику, 

Ю.А.Левицкому). 

65.  Текст как источник информации и объект исследования (по 

И.Р.Гальперину). 
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Направление подготовки 45.04.01 Филология 

Магистерская программа «Отечественная филология» 

 

1. Понятие о фольклоре. Основные фольклорные жанры. Классики отече-

ственной фольклористики. Ю.И. Юдин как исследователь русского фоль-

клора. 

2. Древнерусская литература: возникновение, специфика, система жанров. 

Крупнейшие представители отечественной медиевистики. Д.С. Лихачёв, 

его место в русской гуманитарной науке и отечественной культуре. 

3. «Слово о полку Игореве» как величайший памятник древнерусской лите-

ратуры. «Слово…» в отечественной науке последних десятилетий. Пути 

изучения «Слова…» в школе. 

4. Классицизм как основное направление в русской литературе XVIII века. 

Крупнейшие представители русского классицизма и их творчество. 

5. А.С. Пушкин и его место в истории русской словесности. Поэтика и про-

блематика пушкинской лирики. «Евгений Онегин» как первый русский 

роман. 

6. А.С. Пушкин и русская романистика XIX века. Работы И.М. Тойбина, по-

свящённые прозе А.С. Пушкина. 

7. Своеобразие поэзии М.Ю. Лермонтова, её основные мотивы. В.Г. Белин-

ский о Лермонтове. 

8. «Герой нашего времени» как социально-психологический роман. Составь-

те тематический план изучения романа в школе. 

9. Жанровая природа «Мёртвых душ» Н.В. Гоголя. Замысел, проблематика, 

художественное своеобразие произведения. 

10. А.Н. Островский – создатель русского театрального репертуара. Образ 

Катерины в осмыслении классиков литературной критики. 

11. И.С. Тургенев – создатель русского классического романа. Своеобразие 

тургеневской романистики в школьном изучении. 

12. Ф.И. Тютчев и А.А. Фет и их место в литературном процессе XIX века. 

Региональный компонент в системе литературного образования в школе. 

13. Место Н.А. Некрасова в русской поэзии. Сравнительный анализ как один 

из приемов изучения лирики в школе. 

14. Проблематика и художественное своеобразие романов И.А. Гончарова. 

Возможности кинематографа при изучении литературного произведения в 

школе. 

15. Особенности творческого метода М.Е. Салтыкова-Щедрина. Поэтика и 

проблематика «Истории одного города». 

16. Проблематика и поэтика романов Ф.М. Достоевского. М.М. Бахтин о 

творческом методе Достоевского. 

17. Творческий метод Л.Н. Толстого и место его романистики в истории все-

мирной литературы. Жанрово-стилистическое своеобразие романа «Война 

и мир». 

18. Роман Л.Н. Толстого «Анна Каренина»: проблематика, система образов. 
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19. Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»: проблема воплощения образа «поло-

жительно прекрасного» человека. 

20. Основные этапы творческой эволюции А.П. Чехова: от «Хамелеона» к 

«Невесте». 

21. Новаторство А.П. Чехова-драматурга. Особенности восприятия драмати-

ческого произведения школьниками и пути наиболее эффективного их 

изучения. 

22. Грани реализма конца XIX – начала XX веков (И.А. Бунин, А.И. Куприн, 

Л. Андреев, А.М. Горький). Постижение авторского стиля как цель 

школьного анализа художественного произведения. 

23. Русский модернизм. Основные течения в русской поэзии конца XIX – 

начала XX веков. 

24. Становление и развитие символизма как литературного явления. Поэтика 

русского символизма, его философская основа. 

25. Основные этапы творчества А.А. Блока (обзор научных работ). Роль цик-

лизации в лирике поэта. 

26. Особенности лирики А.А. Ахматовой и М.И. Цветаевой. Выразительное 

чтение как путь изучения лирического произведения. 

27. Философские мотивы в творчестве С. Есенина: человек и природа, чело-

век и мир его земных деяний. 

28. Революция и гражданская война в прозе А. Платонова и И. Бабеля. 

29. Утопия и антиутопия в творчестве Е. Замятина и А. Платонова. Обзорные 

лекции в старших классах. 

30.  «Тихий Дон» М.А. Шолохова как роман-эпопея. Особенности изучения 

эпического произведения в школе. 

31. Жизнь и творчество А.И. Солженицына. Образная система и сюжетно-

композиционное своеобразие романа «В круге первом». Изучение творче-

ства А.И. Солженицына в школе. 

32. «Один день Ивана Денисовича» и «Матрёнин двор» А.И. Солженицына в 

контексте гуманистических традиций русской классической литературы. 

33. Творческий путь М.А. Булгакова. Русское офицерство в романе «Белая 

гвардия». 

34. «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова: жанр, композиция, история и со-

временность. 

35. Военная тема в творчестве Е.И. Носова. Изучение творчества курских пи-

сателей в школе. 

36. Отечественная поэзия второй половины ХХ века: имена, направления, 

творческие искания. 

37. ХХ век в творчестве К. Воробьева: особенности художественного миро-

восприятия. 

38. Отечественная сатира второй половины ХХ века (В. Войнович, Ф. Искан-

дер, С. Довлатов). Внеклассное чтение: цели, принципы отбора художе-

ственных текстов, формы организации занятий. 

39. Тема Великой Отечественной войны в русской прозе (В. Гроссман, 
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Г. Владимов, А. Бек, К. Воробьев, Е. Носов, Г. Бакланов). 

40. Изображение русской деревни в литературе 60-80-х гг. XX в. (Е. Носов, 

В. Белов, В. Астафьев, В. Распутин, В. Шукшин). Виды пересказа, их 

функции в процессе изучения художественного текста. 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа «Художественное образование» 

 

Примерные вопросы 

 

1. Система методов и методика педагогического исследования. 

2. Формирование эстетической культуры учащихся. 

3. Учебно-познавательная деятельность и технология ее организации. 

4. Принципы обучения. 

5. Познавательные процессы. Внимание, ощущения, восприятие. Восприятие 

пространства. 

6. Воображение. Роль фантазии в художественном творчестве. 

7. Эмоционально-волевая сфера личности. 

8. Понятие о способностях. 

9. Законы композиции. Закон цельности. 

10. Законы композиции. Закон контрастов. 

11. Законы композиции. Закон подчиненности всех средств композиции 

идейному замыслу. 

12. Правила композиции. Ритм в искусстве.  

13. Правила композиции. Сюжетно-композиционный центр. 

14. Правила композиции. Симметрия.  

15. Правила композиции. Ассиметрия. 

16. Правила композиции. Передача впечатления монументальности. 

17. Правила композиции. Горизонтали, вертикали, диагональные направле-

ния. 

18. Средства композиции. Линия, штрих, пятно. 

19. Средства композиции. Линейная, воздушная перспектива. 

20. Жанры станковой живописи. 

21. Художественная педагогика как наука об образовании и воспитании чело-

века художественными средствами. 

22. Виды художественного творчества в первобытной культуре. 

23. Роль традиций и каноны в художественной культуре Древнего Египта и 

Месопотамии. 

24. Художественное образование в системе художественной культуры Древ-

ней Греции. Сикионская, Эфесская, фиванская школы рисунка. 

25. Художественное образование в Древнем Риме. 

26. Средневековый монастырь как центр художественного образования. 

«Семь свободных искусств» в системе церковного образования (мона-

стырские, соборные, приходские школы). 

27. Художники эпохи Возрождения и их вклад в развитие методики препода-

вания рисования. Теоретическое наследие Ченнино Ченнини, Л.Б. Альбер-

ти, Леонардо да Винчи, А. Дюрера. 
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28. Значение Болонской академии и французской академии живописи и 

скульптуры в становлении художественной педагогической системы. 

29. Художественная педагогика времени Я.А. Коменского. 

30. Школа рисования братьев Дюпюи в Париже. 

31. Школа А. Ашбе и Холоши. 

32. Особенности преподавания изоискусства в зарубежной школе ХХ в. 

Вольдорфские школы. 

33. Художественное образование в частных мастерских И. Аргунова, Л. Рол-

лана, П. Ротари. 

34. Методические пособия А.П. Сапожникова, Г.А. Гиппиуса, А.Т. Скино, 

В.В. Пукирева, А.К. Саврасова. 

35. Система художественного образования в России. Арзамасская школа, 

школа Венецианства, Строгановское училище. 

36. Педагогические курсы при Академии Художеств. 

37. Педагогические взгляды П.П. Чистякова.  

38. Средние художественно-промышленные заведения ХХ в. 

39. Искусство. Понятие. Морфология искусства и его функции. 

40. Проблема формы и содержания в искусстве. 

41. Художественный образ. Понятие. Особенности. 

42. Язык искусства. Понятие. Специфика языка различных видов искусства. 

43. Основные методы интерпретации художественного произведения. 

44. Выразительные средства изобразительного искусства. 

45. Сущность и основные компоненты профессионально-педагогической 

культуры учителя. 

 

Направление подготовки 54.04.01 Дизайн 

В содержание вступительного испытания включены тестовые задачи для 

выявления уровня подготовки в области теоретических знаний в сфере 

профессиональной деятельности дизайнера, для определения художе-

ственно-творческого и научно-исследовательского потенциала абитуриен-

та, кроме  того абитуриент выполняет практическое задание где он должен 

продемонстрировать свои умения и навыки при решении профессиональ-

ных задач. 

Требования к вступительному испытанию по направлению 54.04.01 

Дизайн 

Поступающий в магистратуру должен знать: 

- Основы теории и методологии проектирования в области дизайна; 

- Конструирование как метод объемно-пространственного проектирования 

в дизайне; 
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- Типология композиционных средств и их взаимодействие; 

- Способы обработки материалов, основы эргономики, основы инженер-

ного обеспечения дизайна; 

- Особенности проектирования мультимедийных средств визуальной ком-

муникаций; 

- Технологические процессы допечатной подготовки макетов. 

Уметь: 

- Решать основные типы проектных задач; 

- Проектировать дизайн промышленных изделий (предмет, серия, ком-

плекс и т.д.), графическую продукцию и средства визуальной коммуника-

ций; 

- Создавать проекты разной степени сложности в дизайне; 

- Использовать нормативные и правовые документы в своей деятельности; 

- Критически оценивать результаты своей практической деятельности и 

составлять экспертную оценку других проектов; 

- Составлять подробную спецификацию к дизайн-проекту; 

-Разрабатывать проектную идею, основанную на концептуальном, творче-

ском подходе. 

 

Владеть: 

- Приемами объемного и графического моделирования формы объекта и 

соответствующей организации проектного материала для передачи твор-

ческого художественного замысла; 

- Компьютерным и программным обеспечением дизайн-проектирования; 

- Теоретическими знаниями по истории дизайна, науки и техники; 

- Теоретическими знаниями по истории дизайна; 

- Современными приемами макетирования; 
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-Векторной и растровой графикой трехмерным компьютерным моделиро-

ванием; 

- Художественно- техническим редактированием; 

- Навыками выполнения проекта в материале; 

- Способностью к анализу и обобщению информации; 

- Основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки  информации. 

Оценка знаний абитуриентов на вступительных  испытаниях оценивается 

по 100 бальной шкале. 

До 80 баллов абитуриент получает за теоретические знания и практиче-

ское  задание, где он должен продемонстрировать умение и навыки при 

решении профессиональных задач. 

20 баллов за индивидуальные достижения в области дизайна участие в 

конкурсах и выставка, олимпиадах, публикация статей в научных журна-

лах и сборниках, разработка дизайн - проектов, которые осуществлены в 

материале и внедрены в практику и  т.д., получение призов, наград, ди-

пломов. 

 

Критерий оценки вступительных испытаний теоретических знаний про-

водится в тестовой форме и качество выполнения практического задания 

оценивается по 80 бальной шкале. 

 

Оценка  от 74  до 80 баллов на все тестовые задания ответ верный прак-

тическое задание выполнено творчески с оригинальной авторской идеей, 

профессиональные задачи решены полностью на высоком уровне. 

 

Оценка  от 67  до 73 баллов  на два тестированных задания ответ не вер-

ный, в решении профессиональных задач практического задания допуще-

ны незначительные ошибки. 
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Оценка  от 61  до 66 баллов на четыре тестовых задания ответ не верный, 

при выполнении практического задания профессиональные задачи реше-

ны не полностью и  с ошибками. 

 

Оценка  от 0  до 60 баллов  на все тестовые задания ответы не верные, 

отсутствуют необходимые теоретические знания, практическое задание не 

выполнено полностью и не решены профессиональные задачи. 

Направление подготовки 08.04.01 Строительство 

Магистерская программа «Теория и проектирование зданий и сооружений». 

Примерные вопросы 

1. Классификация гражданских зданий. Объемно-планировочные реше-

ния гражданских зданий. Санитарно-гигиенические и противопожар-

ные требования к гражданским зданиям. 

2. Функциональные и физико-технические основы проектирования 

гражданских зданий. Зрительные залы, организация пространства, 

вместимость, видимость, движение людских потоков. 

3. Конструктивные решения гражданских зданий, системы каркасов. 

Конструктивные схемы с полным каркасом, обеспечение простран-

ственной жесткости. 

4. Конструктивные схемы с неполным каркасом, бескаркасные здания. 

Унификация конструктивных решений, открытые и закрытые системы 

типизации. 

5. Несущие конструкции каркасов гражданских зданий. Подвалы и цоко-

ли гражданских зданий. Монтажные схемы и узлы сопряжения несу-

щих элементов каркасов.  

6. Железобетонные и металлические колонны многоэтажных и высот-

ных гражданских зданий, связи с фундаментами и ригелями. Ригели 

унифицированных каркасов гражданских зданий, монтажные схемы 

и узлы. 

7. Ограждающие конструкции каркасов гражданских зданий. Стены и пе-

регородки каркасных гражданских зданий. Лестницы гражданских зда-

ний. Окна и двери гражданских зданий. 

8. Перекрытия и покрытия гражданских зданий, монтажные схемы и уз-

лы. Кровли гражданских зданий.  
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9. Конструктивные схемы стальных каркасов одноэтажных промышлен-

ных зданий. Обеспечение пространственной жесткости. 

10. Конструктивные схемы многоэтажных промышленных зданий. 

Основные виды балочных и безбалочных каркасов. Обеспечение про-

странственной жесткости. 

11. Фундаменты и фундаментные балки промышленных зданий. 

12. Классификация ограждающих конструкций. Требования, предъ-

являемые к ограждающим конструкциям промышленных зданий и со-

оружений. 

13. Стены и перегородки промышленных зданий. Классификация стен 

по характеру работы, конструкциям, материалу. Фахверковые стены. 

14. Покрытия промышленных зданий. Классификация покрытий по 

характеру работы, конструкциям, материалу, форме, организации водо-

стока. Составы и назначение изоляционных слоев кровли. Устройство 

водоприемных воронок и деформационных швов. Узлы сопряжения 

покрытий и стен. 

15. Окна и фонари промышленных зданий. Классификация окон по ре-

жиму эксплуатации, конструктивному решению, форме, размещению, 

материалу переплетов и светопрозрачного заполнения. Системы от-

крывания окон. 

16. Классификация междуэтажных перекрытий. Монолитные ребристые 

перекрытия с балочной плитой. Проектирование плиты и главной бал-

ки. 

17. Сборные железобетонные перекрытия. Расчет и конструирование пу-

стотной и ребристой плит перекрытия. 

18. Расчет и конструирование элементов сборного ригели междуэтаж-

ного перекрытия. 

19. Конструктивные схемы одноэтажных промышленных зданий с крано-

вым оборудованием. Компоновка поперечной рамы. 

20. Нагрузки и воздействия на поперечную раму промздания, статический 

расчет поперечной рамы, расчетное" сочетание усилий. Учет простран-

ственной работы каркаса. 

21. Конструктивные схемы покрытий промзданий с применением железо-

бетонных конструкций, расчет и конструирование плит покрытия. 

22. Расчет и конструирование железобетонных колонн (сплошного сече-

ния, двухветвевых колонн) промздания. 

23. Расчет и конструирование стропильных железобетонных ферм. 

24. Типы сварных швов и соединений металлических. Работа и расчет 

стыковых и угловых сварных швов. 
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25. Типы балок и балочных конструкций. Расчет настила и балок настила. 

26. Подбор сечения сквозных центрально-сжатых металлических колонн, 

расчет планок и решетки сквозных стоек, расчет базы стойки. 

27. Компоновка поперечной рамы производственного здания с применени-

ем металлических конструкций. Система связей. 

28. Расчет и проектирование центрально-нагруженных фундаментов на 

естественном основании. 

29. Расчет и проектирование внецентрально-нагруженных фундаментов на 

естественном основании под колонны промышленных зданий. 

30. Расчет строительных конструкций по методу предельных состояний. 
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Направление подготовки 38.04.01 Экономика 

Магистерская программа «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная це-

на; излишки потребителя и производителя, теории поведения потребителя и 

производителя (предприятия); монополия, естественная монополия, ценовая 

дискриминация; олигополия, монополистическая конкуренция, барьеры вхо-

да и выхода (в отрасли); сравнительное преимущество; производственная 

функция, факторы производства, рабочая сила, физический капитал; инфля-

ция и безработица; рынки факторов производства, рента, заработная плата; 

бюджетное ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект заме-

щения. 

Понятие предприятия, классификация, внешняя и внутренняя среда, 

диверсификация, концентрация и централизация производства; открытие и 

закрытие предприятий, санация и банкротство; валовые выручка и издержки; 

прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток, приве-

денная (дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности; пере-

менные и постоянные издержки; общие, средние и предельные величины вы-

ручки и издержек, эффективности; отдача от масштаба производства (сни-

жающаяся, повышающаяся, неизменная); неопределенность: технологиче-

ская, внутренней и внешней среды; риски, страхование, экономическая без-

опасность. 

Общественное воспроизводство, резидентные и нерезидентные инсти-

туциональные единицы; макроэкономические показатели: валовой внутрен-

ний продукт (производство, распределение и потребление), личный распола-

гаемый доход, конечное потребление, модели потребления, сбережения, ин-

вестиции (валовые и чистые); национальное богатство, отраслевая и секто-

ральная структуры национальной экономики, межотраслевой баланс; теневая 

экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного предложения (мо-

дель AD-AS), мультипликатор автономных расходов; адаптивные и рацио-

нальные ожидания, гистерезис; денежное обращение (М. Фридман), сеньо-

раж, количественная теория денег, классическая дихотомия; государствен-

ный бюджет, его дефицит и профицит, пропорциональный налог, прямые и 

косвенные налоги, чистые налоги; закрытая и открытая экономика, фиксиро-

ванный и плавающий курсы валюты, паритет покупательной способности; 

макроэкономическое равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-

LM): сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономиче-

ской политики государства; стабилизационная политика; технологические 

уклады и "длинные волны"; теории экономического роста и экономического 

цикла; "золотое правило накопления". 

Общая характеристика фирмы: цели, задачи, функции и структура. 

Фирма как основной субъект предпринимательской деятельности. Внешняя 
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среда фирмы. Экономическая устойчивость предпринимательских структур. 

Модель функционирования фирмы в рыночной среде. Организационная 

структура фирмы и принципы управления. Ресурсное обеспечение фирмы. 

Ресурсы фирмы: состав и классификация. Основные средства. Оборотные 

средства. Трудовые ресурсы. Экономические затраты и результаты. Издерж-

ки производства и себестоимость продукции. Прибыль фирмы. Формирова-

ние, распределение и ее использование. Налогообложение фирмы. Результа-

ты деятельности фирмы. Стратегическое планирование. Выбор и реализация 

проектов развития фирмы. Маркетинг, изучение рынков товаров и услуг. 

Управление запасами и движением товаров. Логистические системы. Науч-

но-техническое развитие и инвестиции. 

Понятие национальной экономики. Национальная экономика как хо-

зяйственная система страны. Предпосылки формирования и функционирова-

ния национальной экономики. Уровни национальной хозяйственной систе-

мы. Основные элементы экономической системы и их взаимосвязи. Воспро-

изводственные процессы и макроэкономические пропорции. Типы нацио-

нальных хозяйственных систем. Классификация и характеристика нацио-

нальных хозяйственных систем. Открытые и закрытые национальные эконо-

мики. Регионально-отраслевая структура. Основные показатели развития 

национальной экономики. Методологические основы анализа национальной 

экономики. 

Методы исследования национальной экономики, связь с другими пред-

метами. Экономика переходного периода. Необходимость экономических 

реформ в России конца 20 века. Сущность, понятия и состав совокупного 

экономического потенциала национальной хозяйственной системы страны. 

Национальное богатство и его структура. Виды совокупного нацио-

нального потенциала. Природно-ресурсный потенциал. Трудовой потенциал. 

Научный комплекс и его современное состояние. Инвестиционный потенци-

ал России. Экономическое содержание и особенности формирования инве-

стиционного потенциала. Основные меры создания благоприятного инвести-

ционного климата. Привлечение и использование иностранных инвестиций. 

Потребительский комплекс национальной экономики. Основные поня-

тия, сущность и состав потребительского комплекса национальной экономи-

ки. Роль и значение потребительского комплекса в воспроизводственном 

процессе страны.. Реакреационный комплекс. Особенности формирования 

реакреационного комплекса России. Внешнеэкономический потенциал Рос-

сии. Место России в системе использования потенциалов планеты. 

Структура национальной экономики: понятие, сущность и виды. Спе-

цифика структуры национальной экономики России. Инфраструктура эконо-

мики: виды и значение для национальной экономики. Производственная ин-

фраструктура. Социальная инфраструктура. Рыночная инфраструктура. От-

раслевая и межотраслевая структура национальной экономики. Теория 

«Межотраслевого баланса» Современная отраслевая структура национальной 

экономики России. Территориальная (Региональная) структура национальной 
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экономики. Особенности региональной структуры экономики России. Эко-

номическое и юридическое содержание категории «собственность». Струк-

тура собственности в национальной экономике. Особенности современной 

структуры собственности в России. Экономический рост как категория наци-

ональной хозяйственной системы рыночного типа. Показатели-параметры 

экономического роста. Факторы экономического роста. Основы методологии 

расчетов темпов экономического роста. Инвестиционная привлекательность 

национальной экономики. Конкурентоспособность национальной экономики 

и ее оценка. 

Необходимость государственного регулирования национальной эконо-

мики. Сущность, основные цели и принципы ГРЭ. Классификация методов 

ГРЭ. Антимонопольное регулирование экономики. Реформирование нацио-

нальной экономики и выбор формы государственного воздействия на эконо-

мическую деятельность. Регулирующие функции государства в период пере-

хода к новому экономическому порядку. Формирование «вертикали» госу-

дарственного воздействия на национальную экономику. Факторы формиро-

вания российской модели рыночной экономики. 

Основные направления программы социально-экономического разви-

тия РФ на среднесрочную перспективу. Главные цели и задачи национально-

экономического развития России. Основные направления социальной поли-

тики. Модернизация экономики: цели, государственные приоритеты, основ-

ные направления и методы. Цели и задачи структурной политики. Федераль-

ная региональная социально-экономическая политика. Основные направле-

ния бюджетной политики. 

Национальная экономика и мировая экономическая система. Факторы, 

влияющие на международные экономические позиции страны. Основные за-

кономерности развития мировой экономики и мировых интеграционных 

процессов. Формы и методы экономической интеграции. Внешнеэкономиче-

ские связи России с ближним и дальним зарубежьем. Методы государствен-

ного воздействия на повышение эффективности интеграционных процессов. 

Экономическая безопасность национальной экономики. Понятие эко-

номической безопасности, ее роль в системе национальной безопасности. 

Показатели экономической безопасности. Институциональные основы си-

стемы экономической безопасности. Меры государственной поддержки кон-

курентных преимуществ национальной экономики. 

Предмет теории и методологии исследования и моделирования нацио-

нальной экономики. Общая теория систем. Методы анализа. Системный ана-

лиз. Понятие системы. Классификация систем. Свойства систем. Система и 

модель. Математическое описание системы и модели. Моделирование как 

метод системного анализа. Методы изучения национальной экономики: ана-

лиза, синтеза, индексные, группировочные, балансовые, оптимизационные, 

макроэкономические графики. 

Понятие моделирования и прогнозирования объекта национального 

рыночного хозяйства. Определение модели и моделирования. Классификация 
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моделей. Основные моделирования национальной экономики. Составляющие 

процесса моделирования. Понятие базовой единицы национальной экономи-

ческой системы. Этапы моделирования национальной экономики. Классифи-

кация основных подходов к моделированию. Теория и методология модели-

рования развития национального рыночного хозяйства. Основные понятия: 

структура модели, основные ингредиенты, ограничения и критериальная 

функция, информационное обеспечение, аппарат реализации моделей. Клас-

сификация моделей. 

 Понятие управления национально–хозяйственным механизмом. 

Управление и объективные законы. Управляемые процессы. Широкое и уз-

кое понятие управления. Устойчивые и неустойчивые процессы. Понятие 

управления. Примеры управляемых процессов. Многосекторная модель ры-

ночного равновесия. Имитационные модели развития экономики. Экономет-

рические системы моделей. Оптимизационные модели развития националь-

ного рыночного хозяйства. Оценочная система. Оценки в процессе модели-

рования. Компоненты оценочной системы. Сущность измерений. Шкалы. 

Виды шкал. Примеры шкалирования. Критерии оценки. Типы критериев. 

Модели развития отдельных секторов и сфер национальной экономики: про-

изводственные функции, динамические модели спроса и предложения, инве-

стиционные модели, модели динамики потребления, сбережений и доходов 

населения, модели денежного обращения, модели стратегического развития 

предприятий. 

Оптимизационные и балансовые модели. Понятие балансового метода. 

Схема межотраслевого баланса. Задачи, решаемые с помощью матрицы меж-

отраслевого баланса. Общее понятие оптимизационного метода. Функционал 

и целевая функция. Теорема о существовании решения задачи оптимизации. 

Теоремы двойственности. Динамические оптимизационные модели. Динами-

ческие межотраслевые модели (В. Леонтьева и др.). Модель основных капи-

таловложений. Симплекс–метод. Макромодели роста типа Харрода-Домара. 

Модели магистрального типа. Макромодели делового цикла (Самуэльсона-

Хикса-Хансена и др.). Динамические модели совокупного спроса, предложе-

ния и потребления. Моделирование производственных функций. 

Иерархические, имитационные и эконометрические методы исследова-

ния экономических ситуаций. Понятие иерархической методики. Метод ана-

лиза иерархий. Алгоритм по методу анализа иерархий. Метод Монте-Карло. 

Понятие имитации. Имитационный алгоритм. Простейшая схема имитацион-

ного алгоритма. Общая схема имитационной системы. Примеры имитацион-

ных задач. Особенности имитационных задач. Эконометрические прогнозы. 

Метод наименьших квадратов. Метод анализа чувствительности. Разработка 

моделей антикризисных, маркетинговых, инвестиционных и кадровых стра-

тегий в переходный период. 

Стратегические методики моделирования. Методы стратегического 

моделирования. Модель инвестиционной стратегии: БКГ-методика. Реализа-

ция БКГ-алгоритма. Модель стратегического планирования и развития пред-
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приятий: матрица SPACE. Модель маркетинговой стратегии McKinsey. Мо-

дель ADL/LC. Применение стратегических методов моделирования. 

Информационная модель экономической системы и ее применение. 

Понятие информационной модели. Структура информационной моде-

ли. Применение информационных моделей. Модель деятельности. Модель 

информационно-управляющих потоков. Реализация информационной моде-

ли. Модели социальной динамики. Согласование моделей макро- и микро-

уровней. 

Методика построения глобальных моделей. Глобальная эколого-

демографическая модель. Глобальная модель развития человечества. Опти-

мизационные модели развития национального рыночного хозяйства. 

Методология исследования рыночных структур. Анализ структуры 

рынков. Факторы, определяющие структуру рынка. Барьеры входа и струк-

тура рынка. Слияния и поглощения. Динамика рынка. Экономические теории 

олигопольного ценообразования. Условия, способствующие координации 

олигополий. Условия, ограничивающие олигопольную координацию. Дина-

мика ценообразования в условиях монополии и олигополии. Ценовая дис-

криминация. Власть покупателя и вертикальное ценообразование. Диффе-

ренциация продукта, структура рынка и конкуренция. Структуры рынка, па-

тенты и технологические инновации. Естественная монополия. Структура и 

эффективность функционирования рынка. Промышленная политика государ-

ства в отношении рыночных структур. 

Примерные вопросы 

Предмет и методология экономической теории. Базовые экономические 

понятия. 

Систематизация экономических знаний, первые теоретические системы 

(меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия, марк-

сизм). 

Формирование и эволюция современной экономической мысли: мар-

жиналистская революция, австрийская школа, неоклассическое направление, 

кейнсианство, монетаризм, институционализм. 

Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли: 

особенности развития экономической науки в России. 

Экономические агенты. Кругооборот доходов и расходов. Права соб-

ственности и типы экономических систем. 

Спрос и предложение. Механизм функционирования рынка. Государ-

ственное регулирование рынка. 

Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности. Практиче-

ское применение эластичности. 

Теоретические предпосылки исследования поведения потребителя. 

Функция полезности и кривые безразличия. Бюджетное ограничение. Опти-

мум потребителя. 

Процесс производства и факторы производства. Производственная 

функция и ее виды. Изокосты и изокванты. 
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Бухгалтерские и экономические издержки. Издержки фирмы в кратко-

срочном и долгосрочном периодах. 

Максимизация прибыли фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

Монополия. Факторы монопольной власти. Равновесие фирмы-

монополиста. Ценовая дискриминация: условия, формы, последствия. 

Олигополия. Стратегическое взаимодействие в условиях олигополии. 

Монополистическая конкуренция: равновесие в краткосрочном и долгосроч-

ном периоде. Показатели рыночной власти фирмы, индексы концентрации. 

Особенности формирования спроса и предложения на рынках факторов 

производства. Рынок труда и его особенности. Спрос и предложение на рын-

ке труда. 

Рынок капитала. Капитал и ссудный процент. Рынок природных ресур-

сов. Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. 

Основные макроэкономические показатели. Система национальных 

счетов. 

Безработица: определение и измерение. Виды безработицы и ее соци-

альные и экономические последствия. 

Природа инфляции и ее причины. Виды инфляции и ее социальные и 

экономические последствия. 

Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие в модели AD-AS. 

Теория экономического цикла. Стабилизационная политика в условиях 

циклических колебаний. 

Общая теория экономического роста. Содержание, факторы и типы 

экономического роста. Структурная политика. 

Кейнсианская макроэкономическая модель. Функции потребления и 

сбережения. Средняя и предельная склонность к потреблению и сбережению. 

Теория мультипликатора Кейнса. 

Макроэкономическое равновесие в модели IS-LM. Эффективность 

налогово-бюджетной и денежно-кредитной политики в модели IS-LM. 

Природа денег и их функции. Различные виды денег. Предложение де-

нег. Структура денежной массы, денежные агрегаты. Спрос на деньги. Раз-

личные концепции спроса на деньги 

Банковская система, ее структура. Центральный банк и его функции в 

экономике. Коммерческие банки и их функции. Роль Центрального банка в 

регулировании денежного обращения. 

Роль и функции государства в экономике. Методы государственного 

регулирования экономики. 

Фискальная политика государства и ее виды. Государственный бюджет 

Автоматические (встроенные стабилизаторы). Государственный долг, причи-

ны его возникновения, политика управления. 

Налоговая система государства. Сущность, функции и виды налогов. 

Принципы налогообложения. 

Денежные доходы населения, их дифференциация, кривая Лоренца и 
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коэффициент Джини; качество и уровень жизни. 

Системы и подсистемы мировой экономики и закономерности ее фор-

мирования: состав и структура. 

Фирма – понятие и основные признаки. Организационная структура 

фирмы и принципы управления. 

Предпринимательство-составная часть рыночной экономики. Виды 

предпринимательства. 

Организационно-экономические формы предпринимательства 

Организационно-правовые формы хозяйствования. 

Типы производства. Преимущества и недостатки. 

Формы организации производства. Преимущества специализации, ко-

операции, комбинирования. 

Понятие качества и конкурентоспособности продукции. 

Основной капитал и его роль. Основные производственные фонды. 

Классификация. Воспроизводство. 

Амортизация и износ основных фондов. Виды износа. 

Оборотный капитал. Состав и назначение. Оборачиваемость. 

Производственная мощность. Факторы, влияющие на ее величину и 

степень использования. 

Аренда, лизинг. 

Нематериальные активы. 

Капитальные вложения. Эффективность капитальных вложений. 

Инвестиции. Виды инвестиций. Дисконтирование инвестиций. 

Кадровая политика и резервы роста производительности труда. 

Производительность труда. Выработка. Трудоемкость. 

НТП. Приоритетные направления научно-технического прогресса. 

Формы и системы оплаты труда. 

Издержки производства и реализации продукции. 

Себестоимость продукции. Калькуляция себестоимости и ее значение. 

Методы ценообразования фирм. 

Валовой доход, прибыль, рентабельность. 

Финансы предприятия. 

Качество продукции. Стандартизация. Сертификация. Техническое 

регулирование. 

Стратегическое планирование. Базовые стратегии фирмы. 

Организация логистической деятельности фирмы. Логистические си-

стемы. 

Внешняя среда фирмы. 

Инновационная деятельность фирм. Новации. Новшества. 

Маркетинговая деятельность фирмы. Концепции маркетинга. 

Совокупный экономический потенциал: понятие и сущность. Виды со-

вокупного экономического потенциала национальной экономики. Нацио-

нальное богатство. Место России в системе использования потенциалов пла-

неты. 
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Структура национальной экономики: понятие, сущность и виды. Ин-

фраструктура экономики: виды и значение для национальной экономики. 

Факторы формирования российской модели рыночной экономики. Ос-

новные направления программы социально-экономического развития РФ на 

среднесрочную перспективу. Главные цели и задачи национально-

экономического развития России. 

Реформирование национальной экономики и выбор формы государ-

ственного воздействия на экономическую деятельность. Регулирующие 

функции государства в период перехода к новому экономическому порядку. 

Механизмы рыночной сбалансированности национальной хозяйствен-

ной системы: баланс межотраслевых связей В. Леонтьева; пропорции в наци-

ональной экономике; макромодели экономического роста и развития нацио-

нальной экономики 

Необходимость экономического роста в современной российской эко-

номике. Проблема финансирования крупномасштабных инвестиций. 

Закономерности интеграции национальной экономики в мирохозяй-

ственную систему, основные показатели внешних экономических связей и 

пропорций. 

Инвестиционная привлекательность национальной экономики. Конку-

рентоспособность национальной экономики и ее оценка. 

Понятие экономической безопасности. Формирование официальной 

доктрины национальной экономической безопасности
. 

Принципы оценки 

уровня экономической безопасности. 

Глобальные проблемы экономического развития (энергетическая, сы-

рьевая, продовольственная, демографическая, экологическая и др.). Влияние 

глобализации на выбор стратегии развития национальной экономики. 

Методы исследования социально-экономических систем Методы эмпи-

рического исследования. Методы теоретического познания 

Общая теория систем. Классификация систем. Экономические систе-

мы. Общелогические методы и приемы исследования. 

Принципы экономического анализа. Метод и методика экономического 

анализа 

Система показателей, используемая в экономическом анализе. Харак-

теристика основных видов экономического анализа. 

Содержание управленческого и финансового анализов. Стандартные 

приемы экономического анализа. Методы экономического анализа 

Сущность и виды факторного анализа. Моделирование детерминиро-

ванных взаимосвязей. Способы измерения влияния факторов в детерминиро-

ванном анализе. 

Методологические основы проведения маркетинговых исследований. 

Методы и орудия получения маркетинговой информации. 

Методы анализа и моделирования стратегии развития предприятия. 

Модель стратегического планирования организации. Анализ теоретических 

базисных стратегий развития организации. 
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Моделирование как метод системного анализа. Классификация моде-

лей по средствам моделирования. 

Методология моделирования национального хозяйства на микро-

уровне. Модели национального хозяйства на макроуровне Согласование мо-

делей макро- и микро-уровней. 

Гарвардская парадигма «Структура-поведение-результат». 

Основные характеристики структуры отраслевого рынка. Классифика-

ция отраслевых рынков. Границы отраслевого рынка. 

Уровень концентрации на отраслевых рынках. Индексы концентрации 

и монопольной власти фирм. 

Барьеры входа-выхода на отраслевом рынке. Потенциальная конкурен-

ция: стратегические и нестратегические барьеры. 

Определение естественной монополии в теории и на практике. Индекс 

А. Лернера. Субаддитивность издержек. Преимущества и издержки в услови-

ях монополии. 

Дифференциация продукции: ценовая и неценовая конкуренция. Разви-

тие модели монополистической конкуренции Чемберлина. Горизонтальная и 

вертикальная дифференциация товара. 

Сущность вертикальной интеграции. Формы и степень вертикальной 

интеграции. Диверсификация: проблемы измерения, теории диверсификации 

и образования конгломератов. 

Развитие классической модели рынка в условиях олигополии. Основ-

ные модели олигополий. Олигополия Курно, Бертрана, Стакелберга. 

Эластичность спроса и рыночные условия. Индекс Ротшильда. 

Ценовая дискриминация на отраслевых рынках. Характеристика степе-

ней ценовой дискриминации по Пигу. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Агапов Т., Серегина С.Н. Макроэкономика. – М.: Дело, 2009. 

2. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М.: Изд-во МГУ, ИНФРА-М, 

1999. 

3. Макконнел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: В 2т. – М.: Республика, 1992. 

4. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. – М.: Изд-во МГУ, 1994. 

5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. М.: 2009. 

6. Самуэльсон П.А., Нордхаус В.Д. экономика. – М.: Бином – КноРус, 1997. 

7. Экономика предприятия/Паламарчук А.С. М: ИНФРА-М, 2010. 

8. Экономика, организация и управление предприятием./ Зайцев Н.Л. – М., 

2008. 

9. Экономика предприятия (фирмы): Практикум/ под ред. Позднякова В.Я., 

Прудникова В.М., М.,2008, 319с. 

10. Экономика малого предприятия. /Гражданкина Е.В.-М.,2008, 96с. 

11. Экономика предприятия/Жиделева В.В., Каптейн Ю.Н.-М., 2010, 133с. 

12. Экономика предприятия/ Титов В.И.-М.,2008, 416с. 

13. Экономика предприятия./Душенькина Е.А.-М., 2009, 160с. 
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14. Национальная экономика: учебное пособие/ К.Н. Юсупов, А.В Янгиров., 

А.Р. Таймасов : под общ. Ред. К.Н.Юсупова.- М.: КНОРУС, 2008 -288 с. 

15. Кузнецова Е.И. Стратегический анализ в системе государственного 

управления национальной экономикой. Монография. Издательство: 

ЮНИТИ-ДАНА, М. – 2009. 

16. Бережная Е.В. Бережной В.И. Математические методы моделирования 

экономических систем. Учеб пос. М.: Финансы и статистика, 2008.- 431с. 

17. Экономико-математические методы и модели: задачник. Под ред. 

С.И.Макаровой.: КНОРУС, 2009.- 202 с. 

18. Петров Л.Ф. Методы динамического анализа экономики: Учебное посо-

бие Издательство: ИНФРА-М, 2010. 

19. Орехов А .Н. Методы экономических исследований: Учебник. Автор: . 

Издательство: ИНФРА-М, 2009 . 

20. Гильмундинов В.М. Экономика отраслевых рынков. В 2 ч. Ч. II: Учебное 

пособие. - Новосибирск: Издательство НГТУ, 2009. – 72 с. 

Интернет источники: 

1. http://economics.boom.ru/ – материалы по экономике отраслевых рынков. 

2. http://www.iet.ru/publication.php?jel-code=L&folder-id=44 – публикации со-

трудников Института экономики переходного периода, посвященные ор-

ганизации отраслевых рынков. 

3. www.gks.ru 

4. www.cbr.ru 

5. www.micex.ru 

6. www.imf.org 

7. www.wto.org 

8. www.rts.ru 

9. www.rbc.ru 

10. www.economist.com 

11. www.expert.ru 

12. www.rueconomy.com – 

13. www.gks.ru 

14. www.kremlin.ru 

15. www.government.ru 

16. www.strana.ru 

17. www.opec.ru 

18. www.cbr.ru 

19. www.minfin.ru 
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Магистерская программа «Производственный менеджмент» 

 

Примерные вопросы 

 

1. Условия и факторы возникновения и развития управления. 
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http://www.minfin.ru/
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2. Методологические основы менеджмента. 

3. Организация как основной объект менеджмента. 

4. Власть как основная системообразующая категория менеджмента. 

5. Опыт менеджмента за рубежом. Возможности и пути его использования в 

России. 

6. Цели и задачи управления предприятием. 

7. Природа и состав функций управления. 

8. Разработка и реализация перспективных и текущих планов. 

9. Функции организации. 

10. Содержание системы мотивации труда. 

11. Организация контроля за деятельностью подчиненных. 

12. Контроллинг. 

13. Система коммуникаций. 

14. Управленческие решения. 

15. Персонал управления. 

16. Психология управления. 

17. Руководство: власть и партнерство. 

18. Этика делового общения. 

19. Методы управления. 

20. Управление персоналом. 

21. Управление экономическими отношениями. 

22. Инновационная программа менеджера. 

23. Управление риском. 

24. Управление конфликтами. 

25. Эффективность менеджмента. 

26. Основы планирования на предприятии. 

27. Планирование производственной деятельности и материально-

технического снабжения. 

28. Планирование потребности в персонале и средств на оплату труда. 

29. Методы и системы оперативно-производственного планирования. 

30. Производственные задания в оперативном планировании. 

31. Принципы рациональной организации производственных процессов. 

32. Типы производства на предприятии. 

33. Производственный цикл и его структура. 

34. Формы организации производственного процесса. 

35. Особенности производственной логистики. 

36. Понятие отрасли. Формирование новых отраслей. 

37. Отраслевая структура промышленности России. 

38. Особенности специализации, кооперирования и комбинирования произ-

водства. 

39. Виды оценки основных фондов. 

40. Проблемы воспроизводства основных фондов. 

41. Обновление и использование основных производственных фондов. 

42. Организация оборотных активов. 
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43. Качество продукции и органы управления качеством. 

44. Статистические методы контроля качества. 

45. Выявления причин несоответствия результата стандарту. 

46. Стандартизация продукции. 

47. Организация управления инновационными процессами. 

48. Проектное управление инновациями. 

49. Инновационная стратегия. 

50. Эффективность и поддержка инновационной деятельности. 

51. Понятие и основные категории социального управления. 

52. Методологические подходы построения и исследования менеджмента. 

53. Понятие, характеристика и виды организаций. 

54. Особенности современной российской экономики и необходимость со-

вершенствования организации управления в России. 

55. Управление по целям. 

56. Реализация функций управления в организации. 

57. Стратегическое управление. 

58. Регламентация разделения труда в организации. 

59. Понятие и виды мотивации труда. 

60. Сущность, содержание и виды контроля деятельности подчиненных. 

61. Сущность и виды коммуникаций. 

62. Процесс обоснования, принятия и реализации управленческих решений 

63. Основные качества менеджера. 

64. Психология отношений в организации. 

65. Социальное партнерство в организации. 

66. Деловая этика и этикет. 

67. Методы управления как способы управленческого воздействия. 

68. Организация кадровой службы. 

69. Управление производством. 

70. Управление инновационными программами. 

71. Концепция приемлемого риска в менеджменте. 

72. Способы управления конфликтами. 

73. Факторы, влияющие на эффективность управления и особенности его 

оценки. 

 

Литература: 

а) по менеджменту 

1. Веснин В.Р. Менеджмент: уч-к / В.Р. Веснин. – М.: Проспект, 2008. – 512 с. 

2. Глухов В.В. Менеджмент: уч-к / В.В. Глухов. – СПб.: Питер, 2008. – 608 с. 

3. Менеджмент: учебное пособие / кол. авторов; под ред. Н.Ю. Чаусова, О.А. 

Калугина. – М.: КНОРУС, 2010. – 496 с. 

б) по производственному менеджменту 

1. Малюк В.И. Производственный менеджмент : учеб. пособие, доп. УМО / 

В.И. Малюк, А.М. Немчин .— СПб. : Питер, 2008 .— 277с. 

2. Производственный менеджмент: учеб. пособие / Т.Н. Бабич, Т.П. Алдохи-

http://195.93.165.10:2280/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3784&TERM=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA,%20%D0%92.%D0%98.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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на, И.В. Бабенко; ред. коллег. Т.Н. Бабич, Э.Н. Кузьбожев, В.Н. Ходдырев-

ская. – Курск: Курск.гос. ун-т, 2012. – 376 с. 

3. Фатхутдинов Р.А. Производственный менеджмент: уч-к для вузов / Р.А. 

Фатхутдинов. - СПб.: Питер, 2007. – 496 с. 

 

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

Магистерская программа «Банки и банковская деятельность» 

 

Примерные вопросы 

 

1. Сущность и функции финансов. Финансовая система РФ, ее сферы и зве-

нья. 

2. Финансовая политика государства на современном этапе. 

3. Цели и задачи управления финансами, субъекты и структура органов 

управления финансами. 

4. Финансовый контроль: содержание, формы и методы. 

5. Принципы организации финансов предприятий. Доходы, расходы, при-

быль организации. 

6. Активы предприятий и источники их формирования. 

7. Страхование как финансовая категория, ее специфика; отрасли. 

8. Социально-экономическая сущность государственного бюджета. Бюджет-

ное устройство РФ. 

9. Бюджетный федерализм. Основы межбюджетных отношений в РФ 

10. Доходы федерального, регионального и местных бюджетов. 

11. Расходы бюджета. Их состав и структура. 

12. Организация бюджетного процесса в РФ. 

13. Государственный кредит, его функции. 

14. Налоговая система РФ. Принципы налогообложения. Классификация 

налогов. 

15. Пенсионный фонд РФ. 

16. Фонд социального страхования РФ. 

17. Фонды обязательного медицинского страхования. 

18. Сущность, происхождение и функции денег. Роль денег в воспроизвод-

ственном процессе. 

19. Теории денег и их эволюция. 

20. Кредитные деньги, их эволюция и виды. 

21. Характеристика денежного обращения. 

22. Денежный оборот, его структура. Взаимосвязь безналичного и наличного 

оборотов. 

23. Денежная масса и скорость обращения денег. 

24. Сущность и механизм банковского мультипликатора. 

25. Типы денежных систем и их структура. 

26. Элементы денежной системы. 

27. Значение и принципы организации безналичных расчетов. 
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28. Механизм осуществления безналичных расчетов с использованием пла-

тежного поручения и платежного требования. 

29. Аккредитивная и чековая формы безналичных расчетов. 

30. Необходимость и сущность кредита, базовые принципы кредитования. 

31. Формы и классификация кредита. 

32. Структура кредитной системы и ее основные звенья. 

33. Экономическая основа формирования уровня ссудного процента. 

34. Виды и факторы процентных ставок. 

35. Функции кредитной системы. Механизм функционирования современной 

кредитной системы. 

36. Сущность и функции Центрального Банка Российской Федерации (Банка 

России). 

37. Денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России) на современном этапе. 

38. Инструменты и механизм денежно-кредитного регулирования экономики. 

39. Система страхования банковских вкладов. 

40. Международные финансово-кредитные организации и их функции. 

 

Цель вступительного испытания – выявить уровень теоретической под-

готовки к решению профессиональных задач, желающих продолжить обуче-

ние в магистратуре. 

Тестирование включает следующие вопросы: 

1. Вопросы по дисциплине «Экономическая теория» 

2. Вопросы по дисциплинам «Финансы» и «Деньги, кредит, банки» 

3. Вопросы по дисциплине «Организация деятельности коммерческого 

банка» 

 

Примерные вопросы по дисциплине «Экономическая теория»: 

1. Экономическая теория в системе наук. Особенности экономической тео-

рии: предмет, цели, задачи. 

2. Методы экономической теории. Экономические законы. Экономические 

категории. 

3. Классификации типов экономических систем. Общие черты развитых 

экономик. Смешанная экономика. 

4. Рыночная система экономики: сущность, структура, преимущества и не-

достатки. Ее особенности в современной России. 

5. Субъекты экономики. Факторы производства. Кругооборот продукта и 

капитала. 

6. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Факторы, влияющие на 

рыночное равновесие. 

7. Эластичность спроса и предложения. Диапазоны изменения эластично-

сти и их экономическое значение. 

8. Издержки производства: их сущность и классификация. 

9. Прибыль: определение и классификация. 
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10. Конкуренция: сущность, формы и методы. Особенности конкуренции в 

современных условиях. 

11. Особенности рынка совершенной конкуренции. Принципиальные вари-

анты поведения фирмы в краткосрочном периоде. 

12. Поиск оптимального объема производства: сравнение предельных из-

держек и предельных доходов. 

13. Совершенная конкуренция и эффективность экономики. Динамика при-

были и объема предложения в долгосрочном периоде. 

14. Несовершенная конкуренция: предпосылки, критерии, последствия. 

Типы рынков несовершенной конкуренции. 

15. Структура рынка монополистической конкуренции. Поведение фирмы в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. 

16. Структура олигополистического рынка. Разновидности олигополии. 

Проблемы эффективности. Олигополия как преобладающий тип рынка в 

России. 

17. Монополия: основные черты и последствия. Принципы антимонополь-

ной политики. Проблема монополизации российского рынка. 

18. Рынок природных ресурсов. Спрос и предложение на рынке природных 

ресурсов. 

19. Предприятие как главный субъект микроэкономики. 

20. Основные макроэкономические показатели и их взаимосвязь. 

21. Система национальных счетов как отражение кругооборота продукта и 

дохода. 

22. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие в модели AS - AD. 

23. Модель совокупных расходов и доходов или Кейнсианский крест. 

Понятие мультипликатора. 

24. Экономические циклы и кризисы: сущность, виды, причины. 

25. Безработица и ее формы. Безработица в современной России. 

26. Инфляция: виды, причины, социально-экономические последствия. 

Антиинфляционная политика. 

27. Сущность, факторы и теории экономического роста. Концепция 

устойчивого экономического развития. 

28. Государственное регулирование рынка: цели, направления и инструмен-

ты регулирования. 

29. Доходы населения, их распределение. Социальная политика государства 

и ее роль в развитии экономики. 

30. Глобализация мировой экономики: факторы, направления. Влияние гло-

бализации на выбор стратегии экономических реформ в России. 

31. Платежный баланс: понятие и структура. 

 

Примерные вопросы по дисциплине «Финансы»: 

1. Сущность и функции финансов. Финансовая система РФ, ее сферы и зве-

нья. 
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2. Финансовая политика государства на современном этапе. 

3. Цели и задачи управления финансами, субъекты и структура органов 

управления финансами. 

4. Финансовый контроль: содержание, формы и методы. 

5. Принципы организации финансов предприятий. Доходы, расходы, при-

быль организации. 

6. Активы предприятий и источники их формирования. 

7. Страхование как финансовая категория, ее специфика; отрасли. 

8. Социально-экономическая сущность государственного бюджета. Бюд-

жетное устройство РФ. 

9. Бюджетный федерализм. Основы межбюджетных отношений в РФ 

10. Доходы федерального, регионального и местных бюджетов. 

11. Расходы бюджета. Их состав и структура. 

12. Организация бюджетного процесса в РФ. 

13. Государственный кредит, его функции. 

14. Налоговая система РФ. Принципы налогообложения. Классификация 

налогов. 

15. Пенсионный фонд РФ. 

16. Фонд социального страхования РФ. 

17. Фонды обязательного медицинского страхования. 

 

Примерные вопросы по дисциплине «Деньги, кредит, банки»: 

1. Сущность, происхождение и функции денег. Роль денег в воспроизвод-

ственном процессе. 

2. Теории денег и их эволюция. 

3. Кредитные деньги, их эволюция и виды. 

4. Характеристика денежного обращения. 

5. Денежный оборот, его структура. Взаимосвязь безналичного и наличного 

оборотов. 

6. Денежная масса и скорость обращения денег. 

7. Сущность и механизм банковского мультипликатора. 

8. Типы денежных систем и их структура. 

9. Элементы денежной системы. 

10. Значение и принципы организации безналичных расчетов. 

11. Механизм осуществления безналичных расчетов с использованием пла-

тежного поручения и платежного требования. 

12. Аккредитивная и чековая формы безналичных расчетов. 

13. Необходимость и сущность кредита, базовые принципы кредитования. 

14. Формы и классификация кредита. 

15. Структура кредитной системы и ее основные звенья. 

16. Экономическая основа формирования уровня ссудного процента. 

17. Виды и факторы процентных ставок. 

18. Функции кредитной системы. Механизм функционирования современной 

кредитной системы. 
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19. Сущность и функции Центрального Банка Российской Федерации (Банка 

России). 

20. Денежно-кредитная политика Центрального банка Российской Федерации 

(Банка России) на современном этапе. 

21. Инструменты и механизм денежно-кредитного регулирования экономики. 

22. Система страхования банковских вкладов. 

23. Международные финансово-кредитные организации и их функции. 

 

Примерные вопросы по дисциплине «Организация деятельности ком-

мерческих банков»: 

1. Современное представление о сущности банка. 

2. Классификация коммерческих банков, их функции. 

3. Организационная структура коммерческого банка, принципы ее построе-

ния. 

4. Структура современного банковского законодательства в Российской Феде-

рации. 

5. Законодательные основы регулирования взаимоотношений «банк-клиент». 

6. Понятие, структура и характеристика ресурсов коммерческого банка. 

7. Собственный капитал, его структура и функции. Источники собственного 

капитала коммерческого банка. 

8. Оценка достаточности собственного капитала коммерческого банка. 

9. Привлеченные средства коммерческого банка, их структура и роль при 

формировании ресурсов коммерческого банка. 

10. Активные операции коммерческого банка: понятие и классификация по раз-

личным критериям. 

11. Система показателей для оценки качества активов. Международная практика 

оценки качества банковских активов. Качество активов российских банков. 

12. Понятие ликвидности: ликвидность активов, баланса, коммерческого банка, 

банковской системы. 

13. Оценка ликвидности коммерческого банка на основе методики Банка Рос-

сии (нормативы ликвидности): достоинства и недостатки. 

14. Доходы коммерческого банка, их состав. 

15. Расходы коммерческого банка, их состав. 

16. Оценка уровня прибыли коммерческого банка, формирование и использование 

прибыли. 

17. Структура и общая характеристика пассивных операций коммерческого 

банка. 

18. Депозитные операции. Особенности их проведения в РФ. 

19. Современные способы банковского кредитования. Кредит по овердрафту и 

контокорренту. 

20. Современные способы банковского кредитования. Ипотечный кредит, его осо-

бенности. 

21. Современные способы банковского кредитования. Потребительский кредит. 

22. Современные способы банковского кредитования. Межбанковские кредиты. 
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Кредиты Банка России. 

23. Современные способы банковского кредитования. Синдицированные креди-

ты. 

24. Операции коммерческого банка с ценными бумагами, их классификация. 

25. Расчетные операции коммерческого банка, их роль в экономике. 

26. Расчеты платежными поручениями: документооборот, сфера применения, 

достоинства и недостатки для хозяйствующих субъектов. 

27. Организация и сфера применения расчетов плановыми платежами. 

28. Инкассовые операции. Бесспорное списание средств со счета плательщика. 

29. Банковские услуги, связанные с векселями: учет, инкассация, домициляция. 

30. Зачет взаимных требований: виды, эффективность и роль в экономике. 

31. Факторинговые услуги коммерческих банков, их сущность. Расчет платы за 

факторинг. 

32. Расчеты в финансовом секторе. Основы организации межбанковских расчетов. 

33. Понятие и критерии кредитоспособности клиента. Оценка кредитоспособности 

физических лиц. 

34. Понятие и критерии кредитоспособности клиента. Оценка кредитоспособности 

юридических лиц. 

35. Формы обеспечения возвратности кредита. 

36. Валютные операции коммерческих банков. 

37. Основы банковского маркетинга и менеджмента. 

38. Организация кассовых операций банка. 

39. Банковские электронные услуги. 

40. Риски в банковской деятельности. 

 

Направление подготовки 38.04.03 Управление персоналом 

Магистерская программа «Управление персоналом организации» 

 

Примерные вопросы 

1. Теоретико-философские и концептуальные основы управления персона-

лом. 

2. Закономерности и принципы управления персоналом. 

3. Методы управления персоналом. 

4. Основы формирования системы управления персоналом. 

5. Организационная структура системы управления персоналом. 

6. Трудовой потенциал общества, организации, работника. 

7. Стратегия управления персоналом. Типы кадровых стратегий. 

8. Сущность и содержание кадровой политики организации. Виды кадро-

вой политики. 

9. Сущность и содержание кадрового планирования. Оперативный план 

работы с персоналом. 

10. Информационное, техническое, правовое и нормативно-методическое 

обеспечение системы управления персоналом. 

11. Технология управления наймом персонала. 
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12.  Организация маркетинга персонала. 

13. Деловая оценка персонала. Технология аттестации кадров. 

14. Управление социализацией, профориентацией и адаптацией персонала. 

15. Управление конфликтами. 

16. Безопасность, условия и дисциплина труда персонала. 

17. Управление высвобождением персонала. 

18. Деловая карьера и профессиональное продвижение. Планирование де-

ловой карьеры. 

19. Технология управления развитием и поведением персонала. 

20. Управление эффективностью деятельности персонала. 

21. Оценка экономической и социальной эффективности проектов совер-

шенствования системы управления персоналом. 

22. Оценка эффективности управления персоналом. 

23. Эволюция взглядов на мотивацию и стимулирование трудовой деятель-

ности персонала. 

24. Место и роль мотивации и стимулирования трудовой деятельности в си-

стеме управления персоналом организации. 

25. Содержательные теории мотивации и их использование в управлении 

персоналом (А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. МакКлелланд). Первоначаль-

ные теории мотивации (x, y, z). 

26. Процессуальные теории мотивации и их использование в управлении 

персоналом (теория В. Врума, теория справедливости, модель Портера-

Лоулера). 

27. Типологическая концепция трудовой мотивации В. И. Герчикова. 

28. Формирование мотивационного ядра персонала организации. 

29. Особенности мотивации и стимулирования на различных стадиях жиз-

ненного цикла организации. 

30. Классификация стимулов и направления стимулирования трудовой дея-

тельности. 

31. Организация оплаты труда. 

32. Нематериальное стимулирование трудовой деятельности. 

33. Формирование системы мотивации и стимулирования трудовой дея-

тельности. 

34. Управление мотивацией и стимулированием трудовой деятельности. 

35. Рынок труда и условия необходимые для его существования. 

36. Занятость и виды безработицы 

37. Законодательные и исполнительные органы власти и их роль в регули-

ровании социально-трудовых отношений. 

38. Психологические основы поведения людей. 

39. Власть и лидерство в организации. 

40. Управление поведением сотрудников в организации. 

41. Затраты на персонал и классификация затрат. Целевое планирование и 

бюджетирование обучения. 

42. Аудит и контроллинг персонала. Управление компетенцией персонала. 
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43. Автоматизированные информационные технологии управления. 

44. Личность как объект управления организационным поведением. Уста-

новки личности и организационное поведение. 

45. Формальные и неформальные группы в организации, их взаимодей-

ствие. Стиль лидерства и его влияние на успех работы организации. 

46. Коммуникативное поведение в организации. Формы власти и влияния. 

47. Управление организационными изменениями. 

48. Организационная культура как фактор эффективности управления орга-

низацией. Организационное поведение в системе международного биз-

неса. 

49. Управление социальным развитием организации. 

50. Организация труда: направления работы по организационному обеспе-

чению трудовых ресурсов. 

51. Сущность и содержание кадровой политики организации (предприятия). 

Виды кадровой политики и стратегия управления персоналом. 

52. Сущность, содержание и задачи кадрового планирования. 

53. Система управления персоналом: ее задачи, функции и организационное 

построение. 

54. Технология управления персоналом. Подбор, отбор и наем персонала; 

аттестация персонала. 

55. Деловая карьера и профессиональное продвижение. Планирование де-

ловой карьеры. 

56. Власть: баланс власти, формы власти. Лидерство: эволюция концепций 

лидерства, модели лидеров. 

57. Оценка экономической и социальной эффективности проектов совер-

шенствования системы управления персоналом. 

58. Управление конфликтами в организации. 

59. Стрессы и их влияние на эффективность трудовой деятельности. 

60. Заработная плата. Формы и системы оплаты труда. Современные систе-

мы оплаты труда 

61. Стимулирование и вознаграждение персонала. Льготы и привилегии ра-

ботников. 

62. Рынок труда и условия необходимые для его существования. Занятость 

и виды безработицы 

63. Основные этапы эволюции концептуальных подходов к управлению 

персоналом. 

64. Философия управления персоналом. Лояльность персонала. 

65. Организация маркетинга персонала. 

66. Трудовой договор: его содержание и заключение. Определение потреб-

ности в развитии работников. 

67. Содержательные теории мотивации и их использование в управлении 

персоналом (А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. МакКлелланд). Первоначаль-

ные теории мотивации (x, y, z). 

68. Процессуальные теории мотивации и их использование в управлении 
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персоналом (теория В. Врума, теория справедливости, модель Портера-

Лоулера). 

69. Стимулирование работников с различными типами мотивации. 

70. Характеристика постоянной части заработной платы работников компа-

ний зарубежных стран и современных отечественных (должностные 

оклады, нормативы результатов, оплата на основе квалификации, ква-

лификационные надбавки). 

71. Характеристика переменной части заработной платы работников компа-

ний зарубежных стран и современных отечественных (премии: по инди-

видуальным результатам, за вклад в работу подразделений, целевые, по 

общим результатам работы компании) 

72. Виды и формы стимулирования труда. Характеристики нематериальных 

стимулов 

73. Социологические шкалы зарплаты: назначение, метод построения, осо-

бенности шкал 

74. Экономическое содержании заработной платы: зарплата как категория 

наемного труда, зарплата в нерыночных и рыночных моделях экономи-

ки. 

75. Организационная культура как фактор эффективности управления орга-

низацией. Организационное поведение в системе международного биз-

неса 

76. Коммуникативное поведение в организации. Формы власти и влияния 

77. Формальные и неформальные группы в организации, их взаимодей-

ствие. 

78. Личность как объект управления организационным поведением. Уста-

новки личности и организационное поведение 

79. Состав и виды кадровых документов и их оформление при поступлении 

на работу 

80. Документирование движения личного состава и оценки деятельности 

персонала 

 

Литература: 
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гии найма, адаптации и аттестации / А.Я. Кибанов, И.Б. Дуракова. – М.: 

КНОРУС. 2012. – 368 с. 

3. Лукашевич В. В. Основы управления персоналом – М.: Кнорус, 2007. 

4. Лукичева, Л.И. Управление персоналом : учеб. пособие / Л.И. Лукичева. – 
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13. Управление персоналом: Учебное пособие /Под ред. О. И. Марченко – 

М.: «Ось-89», 2004. 

б) по мотивации трудовой деятельности персонала 

1. Адамчук В. В., Ромашов О. В, Сорокина М. Е. Экономика и социология 

труда: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. 
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3. Волгин Н. А. Оплата труда: производство, социальная сфера, государ-

ственная служба (Анализ, проблемы решения)/Н. А. Волгин. – М.: Изда-
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6. Литвинюк А. А. Организационное поведение. Учебное пособие. М.: Изд-

во МГУК, 1998. 

7. Мазманова Б. Г. Управление оплатой труда: Учебное пособие. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2003. 
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доп. УМО/Ш.А. Янкович.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2006.-160с. 
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Направление подготовки 38.04.04 Государственное и муниципальное 

управление 

Магистерская программа «Управление развитием региона» 

 

Примерные вопросы 

 

1. Государственное управление как разновидность социального управления: 

понятие и особенности. 

2. Основные этапы развития науки государственного управления. Общая ха-

рактеристика базовых концепций государственного администрирования. 

3. Концепция Вильсона-Гудноу: политика и государственная служба в си-

стеме государственного управления. 

4. Теория «рациональной бюрократии» М. Вебера. 

5. Критика «классических» концепций государственного управления. 

6. Влияние политической деятельности на администрирование и государ-

ственной службы на политический процесс. 

7.  Поведенческий подход в теории государственного управления. Концеп-

ции Г. Саймона, Ф. Герцберга и Д. Макгрегора. Исследование бюрократии 

М. Крозье. 

8. «Экономический подход» к государственному управлению. Сущность и 

основные характеристики «нового менеджеризма». 

9. Институциональный подход к административно-государственному управ-

лению 

10.  Политико-административные сети в управлении. Сетевая теория управ-

ления. 

11.  «Электронное правительство»: понятие, сущность, принципы организа-

ции. 

12.  Основы местного самоуправления. Концепция и сущностные признаки 

МСУ. 

13. Основные теории местного самоуправления. 

14. Определение и основные признаки МСУ. Местные интересы, роль и 

функции МСУ в обществе. 
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15. Понятие и состав правовой базы МСУ. Конституционные основы МСУ. 

16. Устав муниципального образования. 

17. Конституция как Основной закон Российской Федерации. 

18. Президент России: статус и полномочия, порядок избрания. 

19. Государственная Дума в системе органов государственной власти РФ. 

20. Совет Федерации в системе органов государственной власти РФ. 

21. Правительство РФ как высший орган исполнительной власти. 

22. Судебная система России. 

23. Федеративное устройство государства. Россия как федеративное государ-

ство. 

24. Основные черты и характеристики управления как социального явления. 

25. Организация как социальная система. Основные подходы к анализу орга-

низаций. 

26. Местное самоуправление в России: сущность, полномочия, особенности 

27. организации. 
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ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

Магистерская программа «Гражданское право, гражданский процесс» 

Магистерская программа «Теория и история государства и права» 

Магистерская программа «Международное право» 

Магистерская программа «Уголовное судопроизводство» 

Магистерская программа «Налоговый юрист» 

Магистерская программа «Юрист в сфере правосудия» 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 

Происхождение государства и права. Теории происхождения государства 

(теологическая, патриархальная, договорная, насилия, классовая 

(марксистская), психологическая). Теории происхождения права 

(естественная, историческая, нормативистская и др.). 

Основные понятия о государстве: понятие, признаки, сущность. Понятие 

функций государства и их классификация. Механизм государства. Механизм 

государства и государственный аппарат. Органы государства и их 

классификация. Государственная власть: понятие, признаки, структура, 

формы и методы осуществления. 

Понятие и элементы формы государства. Форма правления. Форма 

государственного устройства. Государственный (политический) режим. 

Понятие права, его сущность и содержание. Свойства (специфические 

признаки) права. Принципы права. Формы (источники) права. Функции 

права. 

Многоаспектность понимания права: причины и последствия. Основные 

подходы к правопониманию. 

Государство, право и общество. 

Право в системе социального регулирования. Правовое регулирование. 

Понятие системы права. Элементы системы права. 

Понятие нормы права, ее признаки. Структура нормы права. Гипотеза, 

диспозиция, санкция. Двухчленные и трехчленные структуры правовых 

норм. Логическая норма права. Виды юридических норм. 

Правотворчество: понятие, принципы, субъекты, формы. Правотворческий 

процесс и его основные стадии. 

Понятие и система источников современного российского права. 

Нормативно-правовой акт как основной источник российского права. 

Понятие правоотношений. Отличие правоотношений от иных общественных 

отношений. Классификация правоотношений. Структура правоотношений. 

Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и 

использование правовых норм. Применение права как особая форма 

реализации права. Понятие и признаки применения права. Субъекты 

правоприменения. Формы правоприменительной деятельности. 

http://kursksu.ru/documents/magister/521401.doc
http://kursksu.ru/documents/magister/521411.doc
http://kursksu.ru/documents/magister/521401.doc
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Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение содержания правовых 

норм. Способы толкования права. 

Юридические документы, их виды. Юридическая техника: понятие, 

содержание и виды. 

Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность. 

Законность и правопорядок в современном обществе. 

Правовые системы современности. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО 

Конституционное право как отрасль и наука. Теоретические основы учения о 

конституции. 

Понятие конституционного строя РФ. Основные черты конституционного 

строя РФ: народовластие (народный суверенитет); Российское государство 

как организация всего народа; признание человека, его прав и свобод высшей 

ценностью; демократия как основа образа жизни в России и ее политического 

режима; идеологическое многообразие и политический плюрализм; свобода 

экономической деятельности и многообразие форм собственности. 

Конституционные характеристики Российского государства как государства 

демократического, федеративного, правового, имеющего республиканскую 

форму правления, социального, светского. 

Понятие народовластия и его закрепление в Конституции РФ. 

Представительная и непосредственная формы осуществления народовластия. 

Правовой статус человека и гражданина: понятие, принципы и элементы. 

Гражданство как конституционно-правовой институт. Иностранцы и лица без 

гражданства: основы конституционно-правового положения в РФ. Правовой 

статус беженцев в РФ. Основания классификации конституционных прав и 

свобод. 

Государственное устройство Российской Федерации. 

Организация государственной власти и местное самоуправление в 

Российской Федерации. 

Административное право как отрасль российского права и наука. Сущность и 

содержание государственного управления. Государственное управление как 

форма деятельности государства. Виды государственного управления. 

Правовые основы государственной службы Российской Федерации. 

Методы и формы государственного управления. 

Организация государственного управления. 

 

РАЗДЕЛ 3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС 

Гражданское право как отрасль российского права. Гражданское право как 

учебный курс (учебная дисциплина). 

Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы 

гражданского права. 

Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. 

Правоспособность и дееспособность гражданина. 
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Юридические лица как субъекты гражданского права (общие положения). 

Основные положения о хозяйственных товариществах и обществах. 

Основные положения об акционерном обществе. 

Понятие сделки. Договоры и односторонние сделки. Форма сделок. 

Недействительность сделки, не соответствующей закону или иным правовым 

актам. 

Понятие и условие договора. Основные положения о заключении договора. 

Основания, порядок и последствия изменения и расторжения договора. 

Сроки и, их исчисление. Понятие и сроки исковой давности. Применение 

исковой давности. 

Право собственности и другие вещные права (общие положения). 

Приобретение и прекращение права собственности. 

Договор купли-продажи. Договор розничной купли-продажи. Договор 

дарения. Договор аренды. Договор подряда. Договор займа. Кредитный 

договор. Договор банковского вклада. 

Понятие и основания наследования. Порядок наследования по завещанию и 

по закону. Принятие наследства: способы и сроки принятия наследства. 

Право отказа от наследства. 

Право, подлежащее применению при определении правового положения лиц. 

Понятие интеллектуальной собственности и основные институты права 

интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. 

Понятие авторского права. Понятие смежного права. 

Понятие гражданского процесса и его задачи. Виды гражданского 

судопроизводства. Стадии гражданского процесса. Понятие гражданского 

процессуального права. Предмет, метод и система науки гражданского права. 

Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

Понятие судебного приказа и приказного производства. Основание выдачи 

судебного приказа. Понятие и порядок заочного производства. 

Судебное разбирательство по гражданским делам: понятие и порядок. 

Апелляционное и кассационное производство по гражданским делам. 

Пересмотр судебных решений, определений, постановлений в порядке 

судебного надзора. 

 

РАЗДЕЛ 4. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

Уголовная ответственность: понятие, основания и формы реализации. 

Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. 

Понятие состава преступления, его соотношение с понятием преступления; 

элементы состава преступления. Признаки составов преступлений, их виды. 

Понятие и характерные черты объекта преступления. Классификации 

объектов преступления. Понятие предмета преступления, его соотношение с 

объектом преступления. 

Понятие объективной стороны состава преступления. Основные и 

факультативные признаки объективной стороны состава преступления. 

Понятие субъекта преступления как элемента состава преступления. Общие и 
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специальные признаки субъекта преступления. 

Понятие вины и ее уголовно-правовое значение. Характеристика видов 

умысла, значение их выделения. Характеристика видов неосторожности, ее 

отличие от невиновного причинения вреда. 

Ошибки в уголовном праве: понятие, виды и их уголовно-правовое значение. 

Понятие оконченного преступления. Зависимость момента окончания 

преступления от конструкции уголовно-правовой нормы. 

Признаки неоконченного преступления, общественная опасность такого 

преступления. Виды неоконченного преступления, их признаки и критерии 

разграничения. Уголовная ответственности и наказание за неоконченное 

преступление. 

Убийство (простое, привилегированный и квалифицированный составы). 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

Уголовно-правовая характеристика похищения человека. 

Кража как форма хищения чужого имущества, ее разграничение со 

смежными составами преступлений. Мошенничество как форма хищения 

чужого имущества. Грабеж как форма хищения чужого имущества. Понятие 

открытого хищения, отличие от кражи. Понятие разбоя. 

Уголовно-правовая характеристика бандитизма. 

Понятие злоупотребления полномочиями, отличие от превышения их. 

Общественно опасные последствия преступления, предусмотренного ст.285 

УК РФ. 

Понятие уголовного процесса. Уголовно-процессуальная деятельность и 

уголовно-процессуальные отношения. 

Суд как участник уголовного процесса. Участники уголовного 

судопроизводства со стороны обвинения и защиты. Их процессуальное 

положение, права и обязанности. 

Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве. 

Классификация доказательств. Виды доказательств. 

Предварительное расследование: понятие, формы (предварительное 

следствие и дознание). 

Общие условия судебного разбирательства. 

Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 

Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела. 

Кассационный порядок рассмотрения уголовного дела. 

Производство в надзорной инстанции в уголовном процессе, отличие его от 

кассационного производства. 

 

1. Примерные вопросы: 

2. Происхождение государства и права. 

3. Основные понятия о государстве: понятие, признаки, сущность. 

4. Понятие права, его сущность и содержание. 

5. Понятие нормы права, ее признаки и структура. 

6. Понятие и основные черты конституционного строя РФ. 
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7. Правовой статус человека и гражданина: понятие, принципы и элементы. 

8. Государственное управление: сущность, содержание, виды. 

9. Правовые основы государственной службы Российской Федерации. 

10. Субъекты гражданского права: граждане (физические лица) и 

юридические лица. 

11. Понятие сделки, ее формы. 

12. Право собственности и другие вещные права. 

13. Понятие гражданского процесса. Стадии гражданского судопроизводства. 

14. Подведомственность и подсудность гражданских дел. 

15. Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. 

16. Уголовная ответственность: понятие, основания и формы реализации. 

17. Убийство (простое, привилегированный и квалифицированный составы). 

18. Система стадий уголовного судопроизводства. 

19. Понятие и формы предварительного расследования. 

 

Литература: 

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2 т. Т.1. М., 2011. 

2. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2 т. Т.2. М., 2010. 

3. Агапов А.Б. Административное право России: учеб. рек. МО РФ / А.Б. 

Агапов. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2009. 

4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права: Учебник. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2005. 

5. Туманова Л.В. Гражданское процессуальное право: учеб. пособие / Л.В. 

Туманова, И.А. Владимирова, С.А. Владимирова; под ред. Л.В. Тумановой. 

– М.: Проспект, 2010. 

6. Суханов Е.А. Гражданское право. В 4 т., Учебник, 3-е изд., перераб. доп. – 

М.: Волтерс-Клувер, 2008. 

7. Уголовное право России. В 2 т., Учебник, доп. МО РФ / под ред. А.Н. 

Игнатова, Ю.А. Красникова. – 2-е изд., перераб. – М.: Норма, 2008. 

8. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учеб. для вузов, 

рек. МО РФ / отв. ред. П.А. Лупинская. – М.: Юристъ, 2006. 
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОСОФИИ, СОЦИОЛОГИИ И КУЛЬТУРОЛОГИИ 

Направление подготовки 45.04.02 – Лингвистика 

Магистерская программа «Лингвистика и теория массовых коммуникаций». 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Требования к условию подготовки 

Лица, желающие освоить программу подготовки магистра по направлению 

45.04.02 Лингвистика, должны иметь высшее профессиональное образование 

определенной ступени, подтвержденное документом государственного об-

разца. 

Лица, имеющие диплом бакалавра по направлению «Лингвистика», «Фило-

логия», «Культурология», «Журналистика», «Регионоведение», зачисляются 

на специализированную магистерскую программу на конкурсной основе. 

Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки по 

данному направлению, имеющие образование по другим профилям, допус-

каются к конкурсу по результатам сдачи экзаменов по дисциплинам «Теория 

языка» и  «Первый иностранный язык».    

Иностранные граждане должны владеть русским языком как иностранным в 

рамках второго сертификационного уровня Российской государственной си-

стемы тестирования граждан зарубежных стран по русскому языку (общее 

владение).   

Область профессиональной деятельности выпускника.  

Область профессиональной деятельности магистров по направлению подго-

товки 45.04.02 Лингвистика включает лингвистическое образование,  межъ-

языковое общение, межкультурную  коммуникацию, лингвистику и новые 

информационные технологии.  Выпускники данной ООП могут осуществлять 

профессиональную деятельность во всех типах организаций, развивающих 

международные  контакты, в частности, в учреждениях с международным 

сотрудничеством, в туристических и рекламных агентствах. 

 

Виды  профессиональной деятельности: 

– профессионально-практическая; 

– научно-методическая; 

– научно-исследовательская; 

– организационно-управленческая. 

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, 

готовится обучающийся (в соответствии с профилем магистерской подготов-

ки): 

1) осуществление профессиональной деятельности на иностранном языке;  

2) выполнение функций языкового посредника в профессиональной сфере;  

3) выполнение видов, приемов и технологий перевода с учетом характера 

переводимого текста и условий перевода для достижения максимального 

коммуникативного эффекта; 
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4) редактирование иноязычных текстов по профессиональной области;  

5)  изучение  проблем межкультурной коммуникации, влияющих на эффек-

тивность межкультурных и межъязыковых контактов; 

6) организация деловых переговоров, конференций, симпозиумов, семина-

ров с использованием иностранного языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Общее языкознание и история лингвистических учений  

Структура дисциплины 
Языкознание как объект истории лингвистических учений. Основные про-

блемы истории языкознания как особой научной дисциплины. Периодизация 

науки о языке – этапы, периоды, школы, направления.  

Языкознание древнего мира. Языкознание XIV – начала XVIII вв. Проблемы 

языка в трудах философов XVII–XVIII вв. Развитие языкознания в России. 

Роль М.В. Ломоносова в формировании научного подхода к языку. 

Истоки сравнительно-исторического языкознания. Лингвистические школы 

на рубеже XIX-XX веков. Русское языкознание XX века: периодизация и ос-

новные направления. 

Массовые коммуникации. 

Структура дисциплины 

Подходы к изучению коммуникаций. Виды коммуникаций. Коммуникации в 

современном обществе. 

 

Психолингвистика 

Структура дисциплины 

Определение понятия «психолингвистика»: объект и предмет психолингви-

стики. Теоретические основы отечественной психолингвистики: история и 

становление; вклад ученых лингвистических и психологических отечествен-

ных школ. Значение речи в развитии и организации психических функций 

человека. Проблема внутреннего лексикона.  Психосемантика. Психолингви-

стические закономерности межличностного общения. Прикладная психо-

лингвистика. 

 

Реклама и PR-технологии 

Структура дисциплины 
Реклама и PR-технологии в современном мире. Формальная и функциональ-

ная организация рекламного текста. Коммерческая реклама. Социальная и 

политическая реклама. Брендинг и создание имиджа. 

компетенции будущего специалиста в сфере рекламных и PR-технологий, что 

существенно расширит область возможного применения знаний, умений и 

навыков, полученных за период освоения ООП по специальности, позволяя 

продуцировать, редактировать, переводить тексты коммерческой, социаль-

ной, политической рекламы. 
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Теория и практика межкультурной коммуникации 

Структура дисциплины 

Типология коммуникации и функциональный анализ коммуникативной дея-

тельности. Моделирование коммуникативной деятельности. Феномен куль-

туры и многообразие культур. Освоение культуры. Культура и язык. Глоба-

лизация культуры. Этноцентризм, межгрупповые установки и стереотипы. 

Иностранный язык (первый) 

Структура дисциплины  
Иностранный язык для деловой и академической коммуникации. Основы 

научной и профессиональной коммуникации на иностранном языке. 

Целью изучения дисциплины является развитие иноязычной коммуникатив-

ной компетенции и совершенствование навыков коммуникации как в оби-

ходно-бытовой сфере общения, так и в деловой и профессиональной сферах. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен продемон-

стрировать следующие образовательные результаты: 

знать лексико-грамматические особенности построения высказываний раз-

личного типа в дискурсах обиходно-бытовой, деловой, академической, науч-

ной и профессиональной коммуникации; уметь грамотно выразить коммуни-

кативное намерение и добиться поставленных целей в различных ситуациях 

общения на иностранном языке; владеть навыками налаживания межлич-

ностного контакта и реализации процесса коммуникации в условиях этниче-

ского и культурного разнообразия и различия менталитетов; владеть навыка-

ми получения и систематизации информации за счёт иноязычных аутентич-

ных источников для дальнейшего инкорпорирования приобретённых знаний 

в профессиональную деятельность; уметь грамотно ставить задачи, разумно 

планировать и эффективно реализовывать профессиональную деятельность, 

связанную с применением языка (как иностранного, так и родного).  

Практикум по культуре речевого общения ((первый иностранный язык ) 

Структура дисциплины 
Культура речевого общения в современном деловом мире. Англоязычный 

мир массовых коммуникаций и СМИ. Культура общения на иностранном 

языке в политической сфере. Иностранный язык как основа профессиональ-

ной компетентности специалиста в области лингвистики и массовых комму-

никаций. 

Обучающийся должен продемонстрировать следующие образовательные 

результаты: знать основные стратегии, тактики и речевые модели общения, 

присущие различным стилям речи в рамках межличностных и массовых 

коммуникаций. Владеть навыками налаживания межличностных, деловых, 

профессиональных контактов, стратегиями разрешения конфликтных ситуа-

ций и нивелирования межкультурных различий. Владеть лексико-

грамматическим (фразеологическим, терминологическим) минимумом, до-

статочным для осуществления учебно-познавательной, научно-

исследовательской и профессиональной деятельности на международном 

уровне. 
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Иностранный язык (второй – немецкий, французский). 

Структура дисциплины  
Иностранный язык для деловой и академической коммуникации. Основы 

научной и профессиональной коммуникации на иностранном языке. 

Целью изучения является развитие иноязычной коммуникативной компетен-

ции и совершенствование навыков коммуникации как в обиходно-бытовой 

сфере общения, так и в деловой и профессиональной сферах. 

Обучающийся должен продемонстрировать следующие образовательные 

результаты: знать лексический минимум, достаточный для общения на бы-

товые темы, деловой и профессиональной коммуникации, а также для осу-

ществления прямого и обратного перевода и текстового анализа с минималь-

ным применением справочных материалов. 

Практикум по культуре речевого общения ((первый и второй  иностран-

ные  языки). 

 Структура дисциплины.  Иностранный язык межкультурного общения. 

Иностранный язык для делового общения. Иностранный язык профессио-

нального общения.  

Обучающийся должен продемонстрировать следующие образовательные 

результаты: знать нормы межкультурного общения и этикет обмена инфор-

мацией на профессиональном уровне; уметь бегло говорить на различные те-

мы, выразить свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, участвовать в 

обсуждении тем, связанных со специальностью; принимать участие в дело-

вых встречах и дискуссиях.  

Язык как средство конструирования социального мира 

(на английском и втором иностранном языке) 

Структура дисциплины: Языковые характеристики и национально-

культурная специфика лексического, семантического аспектов устной речи, 

подготовленной/ неподготовленной, официальной/неофициальной речи. 2. 

Языковые характеристики и национально-культурная специфика лексическо-

го, семантического аспектов письменной речи. 3. Дискурсивные способы вы-

ражения фактуальной, концептуальной и подтекстовой информации в ино-

язычном тексте. Дискурсивная структура и языковая организация функцио-

нально-стилевых разновидностей текста: художественного, газетно-

публицистического, научного, делового. 

Языковые характеристики и национально-культурная специфика лексическо-

го, семантического аспектов устной речи, подготовленной / неподготовлен-

ной, официальной / неофициальной речи. 
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Речевые действия: выражение фактической информации, сообщение. 

Коррекция, уточнение, выяснение информации, подтверждение. Выра-

жение интеллектуальных отношений (выражение согласия/несогласия, 

полное согласие, вынужденное согласие, частичное согласие.  Негатив-

ное утверждение как несогласие. Припоминание. Субъективная модаль-

ность (степень вероятности, необходимости, степени неопределенности. 

Речевой этикет: Привлечение внимания. Приветствие. Обращение (офици-

альное/ неофициальное). Ответ на обращение. Знакомство, представление 

(нейтральное, официальное, неофициальное). Ответ на представление 

(нейтральный, официальный, неофициальный). 

Прощание (официальное, неофициальное). Извинение (нейтральное, офици-

альное, неофициальное). 

Дискурсивные способы выражения фактуальной, концептуальной и подтек-

стовой информации в иноязычном тексте. Дискурсивная структура и языко-

вая организация функционально-стилевых разновидностей текста. 

Фонетическая культура общения: Официальная речь. Публичная речь. 

Особенности фонетической реализации информационного текста: радио- и 

теленовости (систематизация знаний и выработка практических навыков). 

Коммуникативная грамматика: Средства выражения модальности выска-

зывания. Употребление индикатива как средства выражения модальности 

действительности. Употребление конъюнктива для смягчения категорическо-

го характера высказывания. Употребление модальных глаголов как средств 

выражения предположения, предписания, совета. 

 

Современные проблемы социолингвистики. 

Структура дисциплины: Особенности объекта социальных наук. Различные 

подходы к определению предмета социолингвистики. Человек, индивид, 

личность, социум, общество. Экоантропоцентрическая парадигма в совре-

менной социологии. Язык и человек. Суть философской проблемы проис-

хождения языка. Филогенез и онтогенез человека. Значимость проблемы для  

феноменологии человека. Научные критерии проверки истинности гипотез о 

происхождении языка. Гипотезы и теории происхождения языка. Анализ их 

достоинств и недостатков. Новейшие научные открытия и связанные с ними 

изменения в предметной области происхождения языка. Язык и личность. 

Понятие языковой личности. Параметры языковой личности. Вербальные и 

невербальные средства коммуникации. Виды коммуникации. Языковая лич-

ность и речевой коллектив. Коллективная личность. Актуализация языковой 

личности в речи. Коммуникативная (языковая) компетенция. Владение язы-

ком. Язык и социальные группы.  

Дискурс и современные коммуникации 

Структура дисциплины: Понятия «речевая коммуникация», «речевая дея-

тельность», «дискурс». Дискурс как объект лингвистического исследования. 

Коммуникативная деятельность как объект лингвистического исследования. 

Типология дискурса. Реализация смыслов в дискурсе. Коммуникативный 
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дискурс. Когнитивно-прагматическое измерение дискурса. Художественный 

диалогический дискурс. 

 

Функционально-стилистический анализ текста  

Структура дисциплины: Предмет и задачи стилистики. Стилистка языка. 

Стилистика речи. Стилистические нормы. Фонетическая стилистика. Лекси-

ческая стилистика. Стилистические средства фразеологии. Стилистические 

возможности словообразования. Морфологическая стилистика. Стилистиче-

ские средства синтаксического уровня. Стилистика текста. Функциональные 

стили. Функционально-стилистический анализ текста научного стиля. Функ-

ционально-стилистический анализ текста публицистического стиля. Функци-

онально-стилистический анализ текста официально-делового стиля. Функци-

онально-стилистический анализ текста разговорно-бытового стиля. Язык ху-

дожественной литературы. 

 

Технологии перевода 

Структура дисциплины:  Перевод как аналитико-интегративный процесс: 

сущность, принципы, виды, проблемы. Способы письменного перевода: со-

кращенный, полный. Аннотирование и реферирование. Полный письменный 

перевод. Предпереводческий анализ текста. Лексические аспекты перевода. 

Переводческие трансформации: лексические и грамматические. Функцио-

нальные стили в рамках текстовых категорий. Особенности перевода текстов 

различной функциональной стилистики. Устный перевод: сущность, виды и 

методы. Проблемы устного перевода. Стратегии и техники последовательно-

го перевода, перевода с листа и синхронного перевода. Подготовка к устному 

переводу. 

 

Лингвистическое обеспечение информационной деятельности 

 

Структура дисциплины: Лингвистика и информационные технологии. Об-

щие принципы решения лингвистических задач методом моделирования. Ба-

зы данных и лингвистические информационные ресурсы. Основы компью-

терных телекоммуникаций.   Принципы построения систем автоматизиро-

ванной обработки информации. Методы кодирования, хранения и обработки 

текстовой и аудио-информации. Математические методы классификации и 

распознавания образов. Автоматизированные системы обработки печатных 

текстов. Автоматизированные системы обработки рукописных текстов. Ав-

томатизированные системы обработки устного текста. Автоматизированные 

системы понимания печатного и устного текста. Автоматизированные систе-

мы перевода. Машинный и автоматизированный перевод. 

Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии 

Структура дисциплины: Основные понятия курса «квантитативная лингви-

стика и новые информационные технологии». Квантитативная лингвистика. 

Компьютерные технологии в лингвистических исследованиях. Автоматиче-
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ский анализ текста. Статистические методы анализа в лингвистических ис-

следованиях. Текстовые процессоры. 

 

Сравнительная культурология 

Структура дисциплины:    Предмет сравнительной культурологии. Основа-

ния для сравнения культур. Проблема понимания  и истолкования культур. 

Язык описания культур в сравнительном анализе. Методы компаративистики 

в анализе конкретных культур. Методы сравнительной культурологии в ана-

лизе истории культур. 

 

Социальная психология 

Структура дисциплины:  Предмет, методы и структура социальной пси-

хологии. История становления и развития социально-психологических идей. 

Основные содержательные области социальной психологии. Различие и вза-

имосвязь  между социальной психологией, общей психологией и социологи-

ей. Эксперимент, наблюдение, опросные методы, анализ продуктов деятель-

ности, контент-анализ, аппаратурные методы, социометрии и др. 

Психология общения. Массовидные явления психики. Конфликтные си-

туации в общении. Массовая коммуникация.  Характеристика массовой и 

межличностной коммуникации. Организация и управление деятельностью 

средств массовой коммуникации - редакциями газет, радио, телевидением, 

Структура, функции массовой коммуникации. 

 

Методология  научных исследований 

Структура дисциплины: Наука и научный метод. Методология исследова-

ния как социально-технологический процесс. 

Программа научного исследования, общие требования, выбор темы и про-

блемы. Уровни и структура методологии научного исследования. Предмет и 

объект исследования. Коммуникации с научными фондами, правила заявки 

на исследовательский грант. Основные отечественные и зарубежные работы 

по методологии и методам научного исследования. 

 

Педагогика и психология высшей школы 

Структура дисциплины: Современное развитие образования в России и за 

рубежом. Роль высшего образования в современной цивилизации. Место 

университета в российском образовательном пространстве. Фундаментализа-

ция образования в высшей школе. Гуманизация и гуманитаризация образова-

ния в высшей школе. Интеграционные процессы в современном образовании. 

Воспитательная компонента в профессиональном образовании. Информати-

зация образовательного процесса. Формы организации учебного процесса в 

высшей школе. 

 

Литература 



236 

 

1. Алефиренко Н.Ф. Общее языкознание. История и теория языка — М. : 

Азбуковник: , 2013. 

2. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. — М. : 

2013. 

3. Арутюнова Н.Д. Язык и мир человека. М., 1998. 

4. Гак В.Г. Языковые преобразования. М., 1998.  

5. Величковский Б.М. Когнитивная наука Основы психологии познания. 

В двух частях. . — М.:  Изд-во «Академия», 2004 

6. Демьянков В.З. Лингвистическая интерпретация текста: ниверсальные 

и национальные (идиоэтнические) стратегии // Язык и культура: Факты и 

ценности: К 70-летию Юрия Сергеевича Степанова / Отв. редакторы: 

Е.С.Кубрякова, Т.Е. Янко. – М.: Языки славянской культуры, 2001. С.309-

323.  

7. Залевская А.А. Слово. Текст. Избранные труды. М., 2005. 

8. Звегинцев В.А.Теоретическая и прикладная лингвистика. ЛКИ 2007 г. 

9. Зяблова О. А. К пониманию природы термина с когнитивной точки 

зрения // Вопросы когнитивной лингвистики. № 2/3, 2004. С. 41-46. 

10. Иванов Вяч. Вс. Лингвистика третьего тысячелетия. Вопросы к буду-

щему. М., 2004. 

11. Кибрик А.Е. Константы и переменные языка. – Спб.: Алетейя, 2003.  

12. Кубрякова Е.С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке. Ча-

сти речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. – М.: 

Языки славянской культуры, 2004. 

13. Кубрякова Е.С. Семантика в когнитивной лингвистике (о концепте 

контейнера и формах его объективации в языке) // Известия АН. Сер. лит. и 

яз. 1999. Т. 58. №56. 

14. Мечковская Н.Б. Общее языкознание: структурная и социальная типо-

логия языков. – М.: Флинта, 2006 

15. Норман Б.Ю. Игра на гранях языка. – М.: Флинта 2006 

16. Чудинов А.П. Политическая лингвистика. – М.: Флинта, 2006.    

17. Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е.С., Демьянков 

В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. – М.: Филол. ф-т МГУ им. М.В.Ломоносова, 

1996. 

18. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. – М., 2000 

19. Кравченко А.В. Язык и восприятие: Когнитивные аспекты языковой ка-

тегоризации. - Иркутск: Изд-во ИГУ. –  2004.  

20. Кравченко А.В. Знак, значение, знание. Очерк когнитивной философии 

языка. Иркутск, 2001 

21. Лакофф Дж., Джонсон. М.  Метафоры, которыми мы живем. М., 2004.  

22. Леонтьев А.А.. Слово в речевой деятельности. М., 1965. 

23. Лукашевич Е.В. Когнитивная семантика: эволюционно-

прогностический аспект. М.; Барнаул, 2002. 

24. Манерко Л.А. Язык современной техники: Ядро и периферия. Рязань, 

2000. 

http://www.infolex.ru/Stepanov.html
http://www.infolex.ru/Stepanov.html
http://www.infolex.ru/Stepanov.html
http://www.infolex.ru/Stepanov.html
http://www.infolex.ru/Stepanov.html


237 

 

25. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика: Учеб. Пособие. Минск, 2004. 

Иностранный язык 

1. Выборова Г.Е. Advanced English: учебник английского языка для гумани-

тарных факультетов вузов, факультетов переподготовки и факультетов по-

вышения квалификации учителей.  11-е изд.. М.: Флинта. Наука, 2010. 240 с. 

2. Дроздова Т.Ю. Грамматика английского языка. Учебное пособие. СПб, 

2008. (и другие издания). 

3. Cotton, David; Falvey, David; Kent, Simon. Market Leader Intermediate. 

Student's Book + audio. Longman, 2007. 176 p. 

4. Murphy R. English Grammar in Use: a self-study reference and practice 

book for intermediate students. Cambridge: University Press, 2005. 327 p.  

5. Гандельман В.А. Немецкий язык для гуманитарных вузов. – М.: 2008. 

6. 2. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка (начальный 

этап). – М.: 2010. 

7. Попова, И.Н. Французский язык: учебник для 1 курса вузов и фак. ино-

стр. яз., доп. МО РФ / И.Н. Попова, Ж.А. Казакова, Г.М. Ковальчук. – 21-е 

изд., испр. – М.: Нестор Академик, 2008. 

8. Стефанкина, Л.П. Ускоpенный куpс фpанцузского языка: учебник для 

вузов, рек. МО РФ / Л.П. Стефанкина, Е.В. Стефанкина. – 4-е изд., испр. – 

М.: Высшая школа, 2008 (и другие издания). 

 

Примерные вопросы по лингвистике  

1. Языкознание как наука. Разные подходы к изучению языковых явлений. 

Разделы языкознания. 

2. Коммуникативная функция языка. 

3. Взаимосвязь языка, мышления и сознания. 

4. Лингвистика и семиотика. Понятие знака. Язык как знаковая система. 

5. Гипотезы о происхождении языка. Искусственные языки в человеческом 

общении. 

6. Язык, речь и речевая деятельность.  

7. Языковая система Уровни языковой системы. Системные отношения 

между единицами языка. 

8. Номинативные единицы и лексикон языка. 

9. Лексическое значение слова 

10. Различные подходы к описанию значения слова.  

11. Мотивировка (внутренняя форма) слова. 

12. Фразеология, характеристика фразеологизмов. 

13. Проблемы лексикографии. Типы словарей. Тезаурусы. 

14. Основные единицы морфологического анализа языка. Понятие о морфе-

ме. 

15. Слово как  единица языка. Слово и словоформа.   

16. Критерии классификации частей речи. 

17. Синтаксические единицы языка, проблемы их определения. 

18. Словосочетание как синтаксическая единица. 

http://libr/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3148&TERM=%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%98.%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://libr/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3148&TERM=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B.%D0%9F.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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19. Модели членов предложения. Формальные показатели синтаксических 

связей и функций. 

20. Семантический и прагматический компоненты языковой системы. 

21. Исторические изменения в лексиконе языка. Лексические заимствова-

ния. 

22. Когнитивная лингвистика. 

23. Язык  и  общество. Основные проблемы социолингвистики.  

24. Язык и культура. История языка и история народа. Теория лингвистиче-

ской относительности.  

25. Сравнительно-историческое исследование языков. Генеалогическая 

классификация языков мира. 

26. Типологическое сопоставление языков.  

27. Особенности психолингвистического подхода к анализу языковых явле-

ний. Основные проблемы психолингвистики. 

28. Основные этапы развития психолингвистики. 

29. Теория деятельности как основа теории речевой деятельности. 

 

Иностранный язык 

Примерный тест по иностранному языку  

Английский язык  

“Where __________ you going?” 

    B: “I’m going home.” 

2. A: “__________ are you from?“ 

    B: “From Spain. I’m Spanish.“ 

3. A: “__________ you like to travel around Europe?” 

B: “Yes, I would.” 

4. A: “Have you been crying?” 

    B: “No, I __________ .” 

5. A: “__________ he work in a bank?” 

    B: “No, he works in a library.” 

6. A: “__________ you ever had a car accident?” 

    B: “Yes I have.” 

7. A: “__________ you swim?” 

    B: “Of course, can’t everybody?” 

8. A: “You weren’t at home yesterday.” 

    B: “That’s right, I __________ staying with my friends yesterday.” 

9. A: “__________ does he go to work?” 

    B: “By bus.” 

10. A: “How __________ are you going to stay in America?” 

      B: “For a month.” 

11.A: “Do you like my new car?” 

     B: “Yes, I like it very __________ .” 

12. A: “Does water boil at 110 º C?” 

      B: “No it __________ . It boils at 100 º C.” 
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13. A: “The princess is attractive.” 

      B: “Yes - she is __________ beautiful than her sister.” 

14. A: “Is Sylvia a good student?” 

      B: “Yes, Sylvia’s good, and Susan is also good. In fact Susan is __________ 

than Sylvia.” 

15. A: “What does she look __________ ?” 

      B: “She has thick curly hair and brown eyes.” 

16. A: “Have you been to Sweden?” 

      B: “Yes - I lived there __________ 2 years!” 

17. A: “How __________ are oranges?” 

      B: “90 pence a kilo.” 

18. A: “Is __________ a table in your room?” 

      B: “Yes. It’s near the bed.” 

19. A: “__________ you like to see a film this evening?” 

      B: “Perhaps. What’s on?” 

20. A: “My son __________ like school.” 

      B: “Neither does mine.” 

21. A: “Can you run fast?” 

      B: “Not now. But I __________ when I was young.” 

22. A: “What __________ you do if you had a million pounds?” 

      B: “I’d stop working.” 

23. A: “Do you play tennis?” 

      B: “Yes, I’ve __________ playing since I was a boy.” 

24. A: “I went to Singapore in April.” 

      B: “__________ you often go abroad?” 

     A: “Yes - about ten times a year.” 

25. A: “Where __________ Toyota cars made?” 

      B: “In Japan.” 

26. A: “I’m sorry, I forget - can you __________  me why you didn’t go?” 

      B: “I was ill.” 

27. A: “I like skiing.” 

     B: “Oh yes! __________ do I.” 

28. A: “Do you like this necklace?” 

      B: “Yes, but it’s __________ expensive for me to buy.” 

29. A: “Where is your office?” 

      B: “It’s __________ the seventh floor.” 

30. A: “Is it true that you come from a very poor family?” 

      B: “Yes. Life __________ very easy for us when I was young.” 

31. A: “When __________ it happen?” 

      B: “In 1879.” 

32. A: “In some countries there’s a law that says you __________ always carry 

your       identity card wherever you go.” 

33. A: “The __________ man in England will be 107 tomorrow.” 

      B: “No-one will be older than that!” 
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34. A: “My suitcase is heavy. Will you help me?” 

      B: “Yes, __________ carry it for you.” 

35. A: “There’s nothing on this video tape.” 

      B: “You didn’t switch the video-recorder __________ .” 

36. A: “If I were you, I __________ go to see him.” 

      B: “OK - I will.” 

37. A: “Do you __________ if I smoke?” 

      B: “Not at all. Go ahead.” 

38. A: “There hasn’t been __________ rain for weeks.” 

      B: “Really? None at all?” 

39. A: “Why didn’t you tell me?” 

      B: “I would have told you if I __________ known.” 

40. A: “It’s raining. Don’t we need to put __________  the garden party?” 

      B: “No, you shouldn’t postpone it.” 

41. A: “As soon as he woke up, he __________ up and had a shower.” 

42. A: “When I was young I __________ to be shy.” 

      B: “You certainly aren’t now!” 

43. A: “Are you coming to Southampton with us?” 

      B: “I wish I __________ the time to come with you.” 

44. A: “He __________ have gone away - nobody has seen him for weeks.” 

      B: “Yes, I agree. I’m sure he’s gone away.” 

45. A: “Is Rosemary tall or short?” 

      B: “She’s __________ tall nor short - she’s just medium.” 

46. A: “Do you want tea?” 

      B: “Not really - I’d __________ have coffee.” 

47. A: “What was your childhood like?” 

      B: “I remember __________ very happy as a teenager.” 

48. A: “Let’s go to the cinema.” 

      B: “I won’t go __________ you come with me.” 

      A: “OK - I’ll come.” 

49. A: “What was Arthur like?” 

      B: “Well - he would make personal telephone calls, no __________ who was 

in the room      with him.” 

50. A: “What did she say about your singing?” 

      B: “She said it was unusual, __________ is not what I wanted her to say.” 

GIVE THE MAIN IDEA OF THE TEXT IN RUSSIAN 

Extreme Consciousness 
If one could include in the Guinness book of records the name of the most honest 

man, it would in all probability be that of a modest taxi-driver from Beijing. On 

Sunday the Beijing Daily reported how one of his passengers - a business lady 

from Russia -, left a bag containing 30,000 dollars in his vehicle. Realizing her 

mistake she called the emergency taxi number although she could name neither the 

driver nor the firm he worked for. None the less she was informed five minutes lat-

er that the driver had found the bag and returned it with its contents intact. The for-
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tunate owner of this large sum - equivalent to the income of an average Chinese 

family over an 80-year period - stated the money would never have been returned 

had it been lost in Moscow. What is not known is whether the taxi-driver's extreme 

consciousness was rewarded. 

 

Немецкий язык 

                                       STRUKTUREN / WORTSCHATZ 

 

Bitte finden Sie die richtige Variante und markieren Sie auf dem Testblatt, ob die 

Lösung a), b), c) oder d) richtig ist.  

1. Der Familienname meines Freundes ... Iwanow. 

    a) bin; b) bist; c) sind; d) ist 

2. Wir... Studenten der pädagogischen Uni. 

    a) seid; b) sind; c) bin; d) ist 

3. Heute ... wir eine interessante Versammlung. 

   a) hat; b) habt; c) haben; d) hast 

4. Ich ... gut deutsch sprechen. 

   a) kannst; b) können; c) kann; d) könnt 

5.  ... ich Sie fragen? 

    a) dürfen; b) darf; c) dürft; d) darfst 

6. Was ... du heute abends machen?  

    a) will; b) wollt; c) willst; d) wollen 

7. Der Schüler ... aus dem Russischen ins Deutsche,. 

    a) übersetzt; b) übersetzen; c) übersetzst 

8. Mein Freund ... gut englisch. 

   a) sprecht; b) spricht; c) sprach; d) sprechen 

9. Du ... heute nach Moskau. 

   a)fährst b) fahrt; c) fahre; d) fahren 

10. Interessierst du ... für Musik? 

   a) dich; b) dir; c) sich; d) uns 

11. Ich wasche ... mit kaltem Wasser. 

   a) sich; b) mich; c) euch; d) dich 

12. Die Mädchen ... lange miteinander. 

   a) spracht; b) sprachen; c) sprecht; d) sprach 

13. Früher...  sie zur Arbeit zu Fuß. 

   a) ging; b) gingen; c) gang; d) gingst 

14.Das Wetter... gestern warm. 

   a) waren; b) wart; c) war; d) warst 

15. Er... heute viel zu tun. 

   a) hatte; b) hatten c) hattet; d) haben 

lö. Die Blätter ... schon gelb. 

   a) wurde; b) wurden; c) wurdest; d) geworden 

17. Ich ... heute früh aufgestanden. 

   a) habe; b) bin; c) sind; d) bist 
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18. Meine Freundin ... 2 Wochen am Meer verbracht 

   a) ist; b) hat; c) habe; d) sind 

19. Ich ... viele Bücher ... 

    a) habe gelesen; b) habe lesen; c) bin gelesen 

20. Er ... in London nie ... 

    a) ist gewesen; b) hat gewesen; c) bin gewesen 

21. Ist das ein neues Gebäude? - Ja, es ... in diesem Jahr 

     a) wurde gebaut; b) wird gebaut werden; c) wird bauen 

22. Dieses Thema ... in der Stunde gestern ... 

     a) wird wiederholen; b) wurde wiederholt; c) werden wiederholt 

23. Das Ergebnis ... Kontrollarbeit ist schon bekannt. 

     a) die, b) der; c) dem; d) den 

24. Das ist das Auto ... 

     a) mein Vater; b) meines Vater; c) meines Vaters 

25. Ich kenne ... Mann nicht. 

     a) dieser; b) dieses: c) diesen; d) diese 

26. Ist dein Freund auch Student? - Ja, er sagt, dass ... 

a) er studiert an der medininischen Universität 

b) er an der medizinischen Uni studiert 

c) an der medizinischen Uni studiert er 

 

Welche Wörter aus A gehören zu den Wörtern in B? 

 A B A B 

 1. studieren 1.pаботать 1. fahren l.читать 

 2. leben 2.идти 2. sprechen 2. брать 

 3. arbeiten 3. спрашивать 3. geben 3.отвечать 

 4. gehen 4. учиться 4. lesen 4. ехать 

 5. schreiben 5.жить 5. nehmen 5. давать 

 6. fragen 6. писать 6. antworten 6. разговаривать 

 A B A B 

1 bekommen l. видеть 1. haben 1. говорить 

2 sitzen 2. бежать 2. sein 2. зваться 

3 beginnen 3. получать 3. bringen 3. иметь 

4 absolvieren 4. сидеть 4. werden 4. приносить 

5 laufen 5. заканчивать 5. heissen 5. становиться 

6 sehen 6. начинать 6. sagen 6. быть 

 A B A B 

1 können 1. хотеть 1. die Versammlung 1. учебник 

2 finden 2. знать 2. die Stunde 2. стол 

3 wollen 3. мочь 3. der Lehrer 3. собрание 

4 wissen 4. помогать 4. der Tisch 4. ypoк 
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5 helfen 5. приходить 5. die Tafel 5.yчитель 

6 kommen 6. находить 6. das Lehrbuch 6. доска 

 

 

A                                 B                         A                           B 

 1. die Frage               1. столица            1. mein                    1. мне 

2. die Antwort            2. вonpoc              2. unser                   2. МЕНЯ 

3. Die Übersetzung     3. квартира          3. mir                      3. нaш 

4. die Wohnung          4. ответ               4. mich                    4. ЭТОТ 

5. die Hauptstadt         5. перевод           5. dieser                   5. МОЙ 

 

III.     Leseverstehen. 

Lesen Sie den folgenden Text 

Das Studium an der philologischen Fakultät. 

Vera ist Studentin an der Staatlichen Universität. Sie studiert an der philologischen 

Fakultät Englisch. Englisch ist ihr Hauptfach. Als zweite Sprache studiert sie 

Deutsch. In ihrer Gruppe sind sechs Mädchen und vier Jungen. Alle arbeiten gut. 

Auch Vera lernt fleissig. 

Die Deutschlehrerin ist sehr streng. Sie spricht im Unterricht nur deutsch und die 

Studenten sprechen auch deutsch. Wera liest deutsche Bücher und Zeitungen. Zu 

Hause hat sie eine kleine Bibliothek. Sie hat auch zwei Wörterbücher: ein deutsch - 

russisches und ein russisch - deutsches. 

Der Deutschunterricht ist sehr interessant. Die Studenten lernen neue Vokabeln, 

übersetzen Texte, machen grammatische Übungen. Alle Studenten wollen gut 

sprechen. 

Ausser Deutsch haben die Studenten noch Latein, Literatur, Sprachwissenschaft 

und andere Fächer. Jedes Fach ist interessant. 

Im Januar haben die Studenten Prüfungen. Wera will alle Prüfungen gut bestehen. 

Viele Studenten wollen eine Fünf in Deutsch haben. Im Februar beginnen die Feri-

en.                                                                                                          

Lösen Sie die Aufgabe zum Text: Markieren Sie dann die richtige Antwort auf 

dem Testblatt. 

Wera lernt fleissig Englisch, weil... 

1. Englisch ihr Hauptfach ist 

2. sie will gut englisch sprechen 

3. Englisch gefällt Wera sehr 

 

Французский язык 

Употребите местоимение: 

 a) me  b) te c) se  d) nous  e) vous 

1. Veux-tu ... reposer un peu ? 

2. Je voudrais ... promener seul. 

3. ... sont-ils déjà réunis ? 

4. Il devrait ... adresser à elle. 
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5. Tachez de ... endormir. 

6. Nous voudrons ... installer ici. 

 II.Употребите нужный вспомогательный глагол: 

 a) ont  b) sont 

1. Ils ... discuté toutes les questions. 

2. Ils ... descendus au rez-de-chaussée. 

3. Elles ... restées chez elles. 

4. Les garçons ... montés escalier. 

5. ...-ils fini leur travail ? 

6. Ils ... sortis leurs manuels de leurs cartables. 

7. ...-ils sortis de l’office ? 

 III. Выберите предлог: 

 a) à   b) sur   c) dans 

1.  Mon copain demeure ... un grand immeuble.  

2. ... quel étage habitez-vous ? 

3. Le vide-ordure est ... le palier. 

4. ... l’ escalier, il faisait noir. 

5. Nous avons emménagé ... un nouvel appartement. 

6. Nous nous baignons ... la rivière. 

 IV. Определите время глаголов в Indicatif: 

 a) présent  b) passé composé  c) imparfait 

1. Dans les années 60 les jeunes portaient des pantalons larges. 

2. Léonard de Vinci a peint La Joconde.  

 3. J’ai déjà traduit ces textes. 

4. Nous étudiions le français à l’Université. 

5. Elle s’est perdue dans la foule. 

6. Ils sont bu à la santé du roi de France. 

 7. Je téléphonais à mes  parents chaque soir. 

 V. Укажите залог: 

 а) пассивный   в) активный 

1. Le vent agite les drapeaux. 

2. La poésie est aimée de tout temps. 

3. Les Allemends boivent volontiers de la bière. 

4. Sous le nom de Ra, le soleil était adoré des Egyptiens. 

5. Demain vous prendrez la route. 

6. Cet enfant a été mordu par un chin méchant. 

7. Vous etes remerciés par avance. 

 VI. Выберите нужную форму глагола passé composé или imparfait: 

1. Pauline (danser) deux heures. 

a) a dansé  b) dansait  c) dansaient 

2. Il (faire) beau.  

     a) a fait  b) faisait  c) faisais 

3. Ses frères (avoir) les yeux bleus. 

a) ont eu  b) avait  c) avaient 
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4. Elle (pleurer) souvent. 

a) a pleuré  b) pleurait  c) pleurais 

5. Quand il est venu, nous (lancer) le ballon. 

a) avons lancé  b) lançaient  c) lancions 

6. Chaque soir, elle (rentrer) tard. 

    a) a rentré  b) est rentrée  c) rentrait 

7. Ce matin, je (se maquiller). 

    a) s'est maquillée  b) me suis maquillée  c) me maquillais 

 VII. Укажите лицо (пол), давшее объявление в газету: 

 a) homme  b) femme  c) on ne sait pas 

1. Je suis jeune, célibataire, sensible. J’ai 25 ans. Je suis brune. 

2. Jeune sécrétaire débutant cherche du travail. 

3. Fonctionnaire international, s’intéressant à l’art, ouverte cherche un compagnon 

tendre. 

 VIII. Употребите слитный артикль: 

 a) au  b) aux  c) du  d) des 

1. Je parlerai ... professeur de mon fils. 

2. Nous irons ... musée. 

3. Lis cet article ... étudiants de ton groupe. 

4. Vous habitez près du métro. 

5. Je demande ... clients leurs adresses. 

6. Hélène corrige les dictée … élèves. 

7. Nous allons … cinéma. 

 IX. Выберите указательное прилагательное: 

 a) ce  b) cet  c) cette  d) ces 

1. Admirons ... beau paysage ! 

2. Je n’aime pas beaucoup ... musique, je préfère le jazz. 

3. Regardez ... vetements ! Ils sont très beaux. 

4. Vous ne voulez pas ... gateaux ? – Non, merci. 

5. ... hommes sont déjà partis. 

6. ... jeunes filles sont juristes. 

7. Dans ... rue, il y a un grand batiment. 

 X. Выберите правильный ответ: 

1. La France est située ... de l’Europe. 

a) à l’ouest  b) au nord  c) à l’est 

2. ... est la plus longue fleuve de la France. 

a) la Seine  b) la Loire  c) la Garonne 

3. ... séparent La France de l’Espagne. 

a) les Vosges  b) Les Alpes  c) Les Pyrénées. 

4. Le drapeau français est ... . 

a) blanc, bleu, rouge   b) bleu, rouge, blanc   c) bleu, blanc, rouge    

5. Le symbole de la France est ... . 

a) l’alouette  b) le lion  c) le coq 

6. La France a les contours qui évoquent un ... . 
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a) rectangulaire  b) carré  c) hexagone 

 XI. Прочитайте текст:   

  La France n'est pas limitée à l'hexagone mais comprend aussi des 

départements d'outre mer (DOM), des territoires d'outre-mer (TOM) et deux 

collectivités territoriales. Les DOM et les collectivités sont considérés comme des 

départements français alors que les TOM sont dirigés par des administrations 

locales. 

 Ces anciennes colonies françaises se situent dans l'Atlantique (la Martinique, 

la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon), dans l'Océan Pacifique (la 

Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et  Futuna) et dans l'Océan 

Indien (la Réunion, Mayotte et les terres australes).   

        Le tourisme, l'agriculture et la pêche en sont les ressources principales.   

La Martinique et la Nouvelle-Calédonie ont de magnifiques plages de sable blanc. 

Les lagons, les cocotiers et aussi la musique et la danse attirent les touristes en 

Polynésie. 

  A la Réunion il faut voir le piton de la Fournaise, gigantesque volcan 

qui s'éveille  de temps en temps. 

  Les marchés de la Guadeloupe avec leurs légumes et leurs fruits 

magnifiques et  colorés sont à visiter.  

    Enfin, la gentillesse et l'hospitalité légendaires des habitants de Saint-Pierre-

et-Miquelon est à découvrir... 

 A. Выберите правильный ответ: 

1. Quelles sont les ressources principales ? 

 a) le tourisme  b) l’industrie lourde  c) la peche 

2. Qu’est-ce que attirent les touristes en Polynésie ? 

 a) la musique  b) le climat  c) les lagons 

3. Qu’est-ce qu’il faut voir à la Réunion ? 

 

   B. Выберите предложения, которые соответствуют содержанию текста: 

1. Les collectivités territoriales sont dirigées localement. 

2. Aucun DOM-TOM ne se trouve dans la Mer Méditerranée. 

3. La Nouvelle Calédonie se situe dans l'Océan Indien. 

4. Les iles Saint-Pierre-et-Miquelon sont connues pour leur musique et leurs 

danses. 

5. Il y a un célèbre volcan sur l'ile de la Réunion. 
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Направление подготовки 47.04.01 Философия 

Магистерская программа Философская антропология, философия культуры 

 

Программа вступительных испытаний включает основные разделы курсов 

философской антропологии и философии культуры.  

 К основным требованиям относятся следующие: 

– владение категориальным аппаратом философской антропологии и фило-

софии культуры; 

– знание истории философского осмысления феноменов человека и культу-

ры; 

– умение пользоваться теориями и методами философской антропологии, 

философии культуры для анализа актуальных проблем современности.  

 

Раздел I. Философская антропология 

1. Философская антропология как область философского знания 
Поиск "человеческого измерения" ключевых философских проблем. Совре-

менная философская антропология как выражение стремления к интеграции 

философского знания и ответ на жизненную потребность человека в миро-

воззрении. 

Методологическая специфика философской антропологии: поиск исходного 

представления о человеке как основы для объяснения его бытия в мире, со-

циума и культуры. 

Соотношение философской антропологии с другими областями философско-

го знания и специально-научными дисциплинами, изучающими человека. 

Философская антропология и социальная философия. Антропологизм и ис-

торизм: проблема сохраняющихся человеческих черт в историческом разви-

тии. 

      Специфика философской антропологии XX века. Критика метафизиче-

ского подхода к определению человеческой сущности. Попытка заменить 

философию человека интегральной позитивистской наукой о нем. Возникно-

вение физиологии, психологии, этнографии, культур-антропологии. Дискус-

сии о возможности и границах философской антропологии. Противоборство 

антропологизма и сциентизма. Современная философская антропология как 

попытка синтеза естественнонаучных и гуманитарных знаний о человеке. 

2. Бытие и существование человека.  

Ключевые понятия философской антропологии 

 «Тело - Душа – Дух»: современное видение проблемы. Пространство и вре-

мя человеческого существования. Человек как "место прояснения Бытия". 

Человек и социум. Человек и история. Человек и культура. 

Человек перед сущим: повседневность. Человек перед лицом Другого. Чело-

век перед трансцендентным. 
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Конечность человеческого бытия, его трагизм, драматизм и комизм. Муже-

ство жить и принцип надежды. Судьба и свобода человека. Проблема смысла 

человеческой жизни. 

3.  Человек и его образ мира 
Мир как среда для человеческого существования: способы самоутверждения 

человека в мире. Космоцентризм мифологических, религиозных и философ-

ских представлений в традиционном обществе как проявление неосознанного 

антропоморфизма человеческого познания. Представления о космосе как ре-

зультат проекции человеческих черт на окружающий мир. Магия как способ 

воздействия человека на процессы, протекающие в мире. 

Антропологический поворот в философии индустриального общества: осо-

знание зависимости всех человеческих представлений о мире от познава-

тельных способностей человека. Человек и природа. Человек и техника. Че-

ловек как производительная сила. От эйфории тотального преобразования 

мира к пониманию границ и опасностей техницистского видения человека. 

Критика отчуждения. Критика стандартизации человека в индустриальном 

обществе. Проблема сохранения окружающей среды как жизненной среды 

человека. 

4. Человек и биосфера 
Человек как живое существо. Место человека среди других живых существ. 

Попытки создания биологизаторских картин человека. Критика представле-

ний о человеке как вершине биологической эволюции. Способы постижения 

человеком жизни других биологических существ. Социальная этология. 

Биологическое и социальное в человеке. Инстинкт и интеллект. Сознательное 

и бессознательное. Техника как неорганическое тело человека. Проблема 

влияния наследственности на развитие человека. Современная биология и 

философско-антропологическая проблематика, с ней связанная. 

5. Человек и социум 
Формирование антропологического подхода к этике и праву. 

Борьба антропоцентрических и социоцентрических учений об общественной 

жизни в философии Нового времени.   

Проблема понимания Другого. Рациональное и иррациональное в познании 

человека. Объяснение и понимание человека. Подлинная и неподлинная 

коммуникация. 

Человеческое общество с философско-антропологической точки зрения. 

Необходимость и свобода в человеческой жизни. Внешняя и внутренняя сво-

бода человека. Объективные и субъективные критерии человеческой свобо-

ды. Свобода и ответственность. Конформизм. Феномен моды. Личность и 

индивидуальность. Исполнение социальных ролей и проблема сохранения 

самотождественности индивида. 

6. Человек наедине с собой 
Человек наедине с собой: мужество жить и принцип надежды. Уникальность 

человеческой экзистенции. Проблема самореализации: подлинное и непод-

линное существование человека. Человек в поисках подлинности: погранич-
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ные ситуации. Выбор себя как свободный акт. Пути к подлинному существо-

ванию. 

Трагизм бытия. Переживание человеком своего бытия. Разум и чувства. Раз-

витие самосознания человека. Человеческие страсти. Вера. Надежда.Любовь. 

Страх. Отчаяние. Стыд. Вина. Страдание и наслаждение. 

Человек перед трансцендентным. Трансцендентное как недоступное челове-

ческому опыту. Антропологичность постановки вопроса о трансцендентном. 

Историческое, изменение образов трансцендентного. Проблема постижения 

трансцендентного и выражения его в человеческом языке. 

Раздел II. Философия культуры 

7. Философия культуры в системе философского и гуманитарного зна-

ния 

Проблема определения культуры. Становление философии культуры, вычле-

нение ее в системе философского знания. Предметные области и особенности 

методологических принципов философии культуры. Взаимосвязь философии 

культуры с другими разделами философии. Соотношение философии куль-

туры с культурологией, этнографией, историей цивилизаций, культурной ан-

тропологией, искусствоведением и др. 

 Методологическая и мировоззренческая функции философии культуры в си-

стеме культурологического знания, в исследовании феноменов культуры раз-

личными науками.  Познавательные ориентации в современном философско-

культурологическом знании. Психоаналитические концепции культуры. 

Структурализм как направление в исследовании состояния и динамики куль-

туры. Аксиологическая трактовка культуры. Семиотико-семантическая кон-

цепция культуры. Деятельностный подход к культуре. Герменевтические ин-

терпретации культуры. 

Природа и культура. Культура – специфически способ бытия человека. 

8. Основные модели философии культуры 

Возникновение идеи «культуры» в эпоху античности. Воспитание нравствен-

ного человека. «Пайдейя». «Гуманитос». «Калокагатия». Культура как возде-

лывание человека. Идея блага и культура. 

Теоцентризм и символизм средневекового мировоззрения и его отражение в 

культуре. 

Своеобразие синтеза античности и средневековья к культуре Возрождения. 

Реабилитация земного бытия человека в эпоху Ренессанса. Гуманизм и ан-

тропоцентризм. Художественное видение мира. Человек как творческое су-

щество. Приоритет личных достоинств. Формирование новой картины мира 

и гуманистического типа культуры. Оборотная сторона ренессансного гума-

низма (А.Ф.Лосев). Диалогичность философии культуры эпохи Возрождения. 

Проблемы культуры в европейской философии Нового времени.  Роль знания 

и науки в философии и культуре. Очищение сознания от идолов и предрас-

судков (Ф.Бэкон и Р.Декарт); идея всеобщности человеческого разума. Чело-

век как субъект культуротворческой деятельности. Проблема метода. Рацио-

нализм как явление культуры. 
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Культурно-исторический процесс в понимании мыслителей Просвещения. 

Проблемы культуры в философии И.Канта.  

Гегелевские категории «духа», «разума», «мышления», «идей» и их значение 

для философского анализа культуры.  

Критика классической модели западноевропейской философии культуры. 

Противоречия между познавательным и ценностным отношением человека к 

миру. Науки о природе и науки о культуре (Г.Рикерт). 

Неклассическая философия культуры. Становление «философии жизни». 

«Мир как воля и представление» А.Шопенгауэра. Проблема культуры в «фи-

лософии жизни» Ф.Ницше. «Аполлоническое» и «дионисийское» в культуре. 

Воля к власти как воля к жизни. 

Духовно-нравственные искания в русской  философии . Славянофилы и за-

падники о культурно-религиозном своеобразии России. Теория культурно-

исторических типов Н.Данилевского. Концепция всеединства и религиозного 

космизма  (Вл.Соловьев, Н.Федоров). Проблемы культурно-исторического 

развития в работах С.Л.Франка и  Н.А.Бердяева. 

9. Трактовка субъектов  и типологии культур в философии   ХХ в. 

Кризис европоцентрической модели культурно-исторического развития. 

Критика идеи прогресса. «Закат Европы» О.Шпенглера. Проблема мировой 

истории и идея сравнительной морфологии культур. Критика О.Шпенглером 

историзма, панлогизма и европоцентризма. Культуры как целостные орга-

низмы. Антиномия культуры и цивилизации. 

Аналитическая психология К.-Г.Юнга. «Коллективное бессознательное». 

Архетип и символ. Проблема репродукции архетипического в культу-

ре.Гуманистический психоанализ Э.Фромма. Культура как истинная «стихия 

жизни». Понятие социального типа и типологическое многообразие культу-

ры. Человек в современной культуре: индивидуализация, деиндивидуализа-

ция, индивидуация. 

Историко-культурный контекст философии экзистенциализма. Категории 

«сущности» и «существования» и их соотношение. Подлинное и неподлин-

ное существование. Отчуждение индивида в современной культуре и его 

смысл. Свобода как онтологический принцип бытия человека. М.Хайдеггер, 

Ж.П.Сартр, А.Камю Смысл и назначение истории (К.Ясперс). Влияние экзи-

стенциализма на литературу и искусство. 

Структурно-семиотические концепции культуры. Основные этапы становле-

ния структурализма. Структурная антропология К.Леви-Стросса. Основные 

принципы и методы структурного анализа культурной реальности. Первич-

ные модели коммуникации. Структурный анализ мифов. 

Семиологическая концепция культуры (Р.Барт, Ю.М. Лотман, Вяч. Иванов и 

др.). Тексты и контексты культуры. Феномен кодирования и кодовые струк-

туры культуры. Семиосфера культуры. Проблема автора. Культурная комму-

никация. Культура как разделенные смыслы текстов. Философия символиче-

ских форм в культуре (Э. Кассирер).«Археология знания» М.Фуко. Культу-

рологический смысл идеи симулякров Ж.Бодрийяра. 
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Проблемы культуры в постмодернизме. Происхождение и смысл понятия 

«постмодернизм». Постмодерн и модерн. «Ситуации постмодерна» 

(Ж.Ф.Лиотар). Постмодернизм и современная культура. Проблема субъекта в 

постмодернизме. Понятие деконструкции Ж.Деррида.  

Постструктурализм и границы структурного анализа культуры. 

Игровая интерпретация культуры. Понятие игры у Й.Хейзинги.  

«HomoLudens». Многоаспектность игры. Игра как вид деятельности; ее роль 

в происхождения культуры. Игра как свободно-творческая активность и спо-

соб организации деятельности и культурной коммуникации. 

Герменевтический подход к культуре. Философия культуры и философ-

ская герменевтика Х.Г. Гадамера. Язык и культура. Культура как текст. Текст 

и контекст. Историчность человека как предпосылка понимания. Человек, 

традиция, культура. Взаимосвязь познания, понимания и интерпретации в 

контексте культурной коммуникации. Структуры понимания. 

10. Философия культуры в контексте культурно-цивилизационной ситу-

ации  ХХІ столетия. 

Тенденции глобализации в современном мире. Культура и научно-

технический прогресс. Стратегические угрозы человечеству. Глобальные 

проблемы, их мировоззренческие и технико-технологические истоки и пути 

преодоления.  Экологические ценности, идея ненасилия  и их место в иерар-

хии ценностей. Пределы роста и культура. 

Типологические ориентации современной культуры. 

Проблема формализации межличностных отношений в информационном 

обществе. Симптомы духовно-нравственного кризиса. Феномен «массовой 

культуры». 

Сохранение разнообразия культур как проблема. Национальное и общечело-

веческое в  культуре. Многообразие культур и ценность диалога. Диалог 

культур и его роль в поисках новой стратегии человеческого развития в тре-

тьем тысячелетии. Философия как самосознание культуры и посредник в 

диалоге культур. 

 

Примерные вопросы 

1. Философская антропология в дисциплинарной структуре философско-

го знания.  

2. Образ человека в Античной философии: от Сократа до Аристотеля. 

3. Христианская версия человека: проблема человеческой природы, сво-

боды и страдания. 

4. Человек в Средневековой философии. 

5. Возрожденческий идеал человека. 

6. Проблема свободы и духа в немецкой классической философии. 

7. Романтический идеал человека. 

8. «Антропология с прагматической точки зрения» И. Канта. 

9. Антропологические идеи Г.В.Ф. Гегеля. 

10. Антропологизм А. Шопенгауэра. 
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11. Учение о Сверхчеловеке Ф. Ницше. 

12. Экзистентенция человека в работах С. Кьеркегора. 

13. Философская антропология М.Шелера. 

14. Биоанропология. А. Гелена. 

15. Философская антропология Х. Плеснера.  

16. Учение об агрессии К. Лоренца. 

17. Антропологизм   и   историзм:   проблема   сохраняющихся   человеческих   

черт   в историческом развитии. 

18. Критика метафизического подхода к определению человеческой сущ-

ности. 

19. "Тело - Душа - Дух": современное видение проблемы. 

20. Пространство и время человеческого существования. 

21. Человек перед сущим: повседневность. 

22. Конечность человеческого бытия. 

23. Судьба     и свобода человека. 

24. Проблема смысла человеческой жизни. 

25. Формирование образа человека как практически действующего суще-

ства. 

26. Критика  стандартизации  человека  в  индустриальном  обществе.  

27. Проблема сохранения окружающей среды как жизненной среды чело-

века. 

28. Человек и природа. Человек и техника. Человек как производительная сила. 

29. Человек как живое существо. Критика представлений о человеке как 

вершине биологической эволюции. 

30. Биологическое и социальное в человеке. Инстинкт и интеллект. Созна-

тельное и бессознательное. 

31. Техника как неорганическое тело человека. 

32. Формирование антропологического подхода к этике и праву. 

33. Объективные и субъективные критерии человеческой свободы.   

34. Исполнение социальных ролей и проблема сохранения самотождествен-

ности индивида. 

35. Уникальность человеческой экзистенции. 

36. Человек в поисках подлинности: пограничные ситуации. 

37. Человеческие страсти. Вера, надежда, любовь. 

38. Человеческие страсти. Страх. Отчаяние. Стыд. 

39. Человеческие страсти. Страдание и наслаждение. 

40. Антропологичность постановки вопроса о трансцендентном. 

41. Историческое изменение образов трансцендентного. 

42. Проблема определения культуры.  

43. Взаимосвязь философии культуры с другими разделами философии и 

культурологией, этнографией, историей цивилизаций, культурной антропо-

логией, искусствоведением и др. 

44. Природа и культура.  

45. Возникновение идеи «культуры» в эпоху античности.  
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46. Теоцентризм и символизм средневекового мировоззрения,  его отраже-

ние в культуре. 

47. Диалогичность философии культуры эпохи Возрождения. 

48. Проблемы культуры в европейской философии Нового времени.  

49. Культурно-исторический процесс в понимании мыслителей Просвеще-

ния. 

50. Проблемы культуры в философии И.Канта.  

51. Г.Гегель об историко-культурном процессе как осознании свободы.  

52. Романтизм и критика просвещения (Шлегель, Новалис, Шлейермахер, 

Шиллер).  

53. Марксистская трактовка культуры. 

54. Науки о природе и науки о культуре (Г.Рикерт). 

55. Неклассическая философия культуры. «Мир как воля и представление» 

А.Шопенгауэра. 

56. Проблема культуры в «философии жизни» Ф.Ницше.  

57. «Закат Европы» О.Шпенглера. Проблема мировой истории и идея 

сравнительной морфологии культур.  

58. Аналитическая психология К.-Г.Юнга. «Коллективное бессознатель-

ное». 

59. Гуманистический психоанализ Э.Фромма.  

60. Историко-культурный контекст философии экзистенциализма.  

61. Семиологическая концепция культуры (Р.Барт, Ю.М. Лотман, 

Вяч.Иванов и др.). 

62. Философия символических форм в культуре (Э. Кассирер). 

63. «Археология знания» М.Фуко.  

64. Культурологический смысл идеи симулякров Ж.Бодрийяра. 

65. Проблемы культуры в постмодернизме. «Ситуации постмодерна» 

(Ж.Ф.Лиотар).  

66. Понятие деконструкции Ж.Деррида.  

67. Философия культуры и философская герменевтика Х.Г. Гадамера.  

68. Культура и научно-технический прогресс.  

69. Глобальные проблемы, их мировоззренческие,  технико-

технологические истоки и пути преодоления.   

70. Феномен «массовой культуры». 

71. Сохранение разнообразия культур как проблема. Многообразие куль-

тур и ценность диалога. 

72. Диалог культур и его роль в поисках новой стратегии человеческого 

развития в третьем тысячелетии. 
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 http://iph.ras.ru/elib.htm; 
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9. Энциклопедия культуры. Библиотека http://deja-
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Направление подготовки 51.04.01 Культурология 

Магистерская программа Историческая культурология (история культуры) 

 

К основным требованиям относятся следующие: 

– знание проблем культурогенеза, лингвистической и этнической дифферен-

циации народов;  

– осмысление принципов типологизации культур, способов моделирования 

культурных процессов в истории;  

– освоение общих и особенных черт и свойств культур различных регионов 

мира, понимание возможностей и границ их сравнительного изучения;  

– определение исторических типов культур и типов культурно-исторического 

наследования;  

– умение критически анализировать опыт истории мировой культуры и, в ее 

контексте, истории культуры России;  

– владение исследовательскими приемами и процедурами работы с источни-

ками по истории и теории культуры. 

 

1. Предметная область культурологии 

Место культурологии в системе современного гуманитарного знания. Спе-

цифика «наук о природе» и «наук о духе» в свете исторического, философ-

ского, социологического и культурологического знания. Факторы, обусло-

вившие выделение культуры в самостоятельный предмет изучения. 

Множественность определения феномена культуры. Формирование основ-

ных мировоззренческих и методологических установок в изучении культуры: 

теоцентризм, натуроцентризм, антропоцентризм, социоцентризм. Основные 

философские концепции культуры: аксиологическая, символическая, креа-

тивно-деятельностная и др. Культура в свете специально-научного знания. 

Культура и история: трактовка культуры с позиций эволюционизма и исто-

рицизма. Характерные черты исторических методов исследований культуры. 

Синхроннный и диахронный анализ культурных феноменов. Социологиче-

ский и этнографический ракурс изучения культуры. Культура в свете лингви-

стики и искусствознания. 

2. Бытие культуры 

Объективные и субъективные условия бытия культуры.  

Культурные универсалии: основные подходы к их выделению и атрибуции. 

Универсальное и особенное в культуре. Понятие локальных культур и факто-

ры их развития: характер экосистемы; геополитическое и этнокультурное 

окружение; типы хозяйственной деятельности; своеобразие миропонимания, 

отраженное в культурной картине мира и образе жизни.  

Традиционный и инновативный типы социокультурной деятельности, их 

конкретные формы в истории мировой культуры. Культура как исторически 

складывающаяся «социальная конвенция» коллективного сосуществования 

людей. 

3. Динамика  культуры 
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Культура в контексте исторического времени. «Историческая» типология 

культуры: дикость, варварство, цивилизация. Современные представления о 

соотношении культуры и цивилизации. Основные характеристики цивилизо-

ванного состояния общества. Цивилизационные подходы к типологии куль-

туры. Историческое измерение культуры и его влияние на представления о 

сущности человека, методах его совершенствования, смыслах бытия в куль-

туре. Происхождение культуры как познавательная проблема. Культурогенез 

как особый тип культурной динамики. Порождение культурных инноваций, 

стимулируемых внешними причинами (адаптация сообществ к противоречи-

ям с природным и социальным окружением) и внутренними социокультур-

ными процессами (саморазвитие сообществ под влиянием внутренних соци-

альных противоречий). Дифференциация культурных явлений с точки зрения 

задач изучения их генезиса. 

Движущие силы прогрессивного развития культуры. Относительность про-

гресса в культуре. Культурные стагнации. Возможные причины культурных 

стагнации в культурном развитии. Объективная потребность в постоянном 

обновлении культуры. Диалектика традиций и новаций. Понятие культурной 

преемственности и проблема отбора культурных эталонов и ценностей. Ос-

новные теоретические модели динамического развития культуры: цикличе-

ская, линеарная, волновая, стохастическая. Проблема направленности куль-

турно-динамических процессов.  

4. Проблемы типологизации культур. 

Исторические типы культуры 

Культурное многообразие человечества. Локальность культур как результат 

различий в природных и исторических условиях бытия разных сообществ. 

Феномен цивилизации и многообразие трактовок этого понятия. 

Сходство глубинных содержательных основ и ценностей большинства куль-

тур и своеобразие их конкретно-исторических форм. Восточные и западные 

типы культур; различия в мировосприятии и мировоззрении, социальных 

установках и отношении к человеческой индивидуальности. Причина подоб-

ных различий. Социокультурные причины ускоренного научно-технического 

развития западной цивилизации в последние века. 

5. Культура первобытной эпохи 

Исторические типы культуры. Культура первобытной эпохи. 

Понятие первобытности. Основные периоды развития первобытной культуры 

и их характеристики. 

Обычай и ритуал как основные средства управления общиной. Их значение 

для социального и культурного воспроизводства жизненного опыта. Зарож-

дение духовно-религиозных и художественных форм отражения природного 

и социокультурного бытия людей. Первобытное «искусство» и его периоди-

зация. 

 

 

6. Культура раннегородских доиндустриальных цивилизаций 
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Происхождение и основные признаки культуры городских цивилизаций. 

Особенности и характерные черты древнего ближневосточного и мезо-

американского, античного, дальневосточного и южно-азиатского типов тра-

диционной культуры. Феодальная эпоха как поздняя стадия рассматриваемо-

го культурного типа; ее специфика на Западе и Востоке, в России. Возникно-

вение городов и культуры городского типа,. Рождение письменности и поли-

тических (государственных) форм социального существования. «Осевое вре-

мя» (по К.Ясперсу) – эпоха перелома в мироощущении людей середины I 

тыс. до н.э. Становление «систематических» религий, принципиально отли-

чающихся от мифов и формирующих совершенно другой тип мировоззрения 

и ощущения истории. Экстенсивный характер технологий жизнедеятельно-

сти и социального воспроизводства, сословный тип социальной организации. 

Формирование сословных субкультур: аристократической, торгово-

ремесленной, клерикальной, угнетаемых сословий. Рождение искусства в со-

временном смысле слова.  

7. Культура индустриального общества 

Формирование культуры национального типа с унифицированными социо-

культурными стандартами и стремлением к конвенциональным формам со-

циальной регуляции жизни сообществ. Постепенное возобладание экономи-

ческой стороны в социальной регуляции жизни сообществ. Специфика худо-

жественной культуры этой эпохи. Национальная культура как тип обыденной 

культуры и как основа специализированных культурных областей современ-

ной жизни. Особенности формирования этого типа культуры на Западе и Во-

стоке. Вклад России в европейскую культуру Нового времени. 

8. Культура постиндустриального общества 

Формирование нового социокультурного пространства, основанного на ин-

формационных технологиях и гарантированном производстве социальных 

благ. «Информационная революция» второй половины XX века и ее послед-

ствия для социальной жизни людей. Переход от «книжной» к «экранной 

культуре». Возрастание уровня специализированности форм социальной 

жизни и деятельности. Проблема культурной компетентности личности в 

условиях нарастающих потоков слабо систематизированной информации, 

роста плюральностии мультикультурности социальной среды. Формирование 

потребительского общества.  

Феномен массовой культуры и его транснациональный характер. Массовая 

культура как «посредник» между специализированной и обыденной культу-

рами современного человека, «адаптатор» сложных смыслов и понятий, вы-

рабатываемых «высокой культурой», к инфантилизированному уровню ин-

теллектуально-образных запросов потребителя. Основные формы и инстру-

ментарий массовой культуры (стандартизированное воспитание и образова-

ние, реклама, шоу-бизнес, массовые политические движения, паранаука и 

квазирелигия и т.п.). Межкультурный синтез в системе массовой культуры. 

9. Методология культурологического исследования 



261 

 

Классические, неклассические и постклассические критерии развития науки. 

Разделение наук на социальные и гуманитарные. Две парадигмы исследова-

ния культуры: натурализм и культуроцентризм. Основные черты натурали-

стической программы применительно к анализу явлений культуры. Превра-

щение культурцентристской программы в общенаучную как следствие при-

знания значимости культурного фактора в научном познании. 

Интердисциплинарный характер культурологического знания. Герменевтика, 

диалог, принцип понимания. Классики культурологии об общих методологи-

ческих принципах исследования культуры. 

 

Примерные вопросы  

1. Культурология в системе наук.  

2. Цель, предмет и задачи культурологии. 

3. Специфика культурологического знания. 

4. Многообразие концепций культуры. 

5. Основные историко-типологические концепции культуры. 

6. Общее, особенное и уникальное в развитии культур.  

7. Оппозиции Восток-Запад, Север-Юг: история и современная культура.  

8. Субкультуры в современном обществе. 

9. Роль личности в развитии культуры. 

10. Формационный и цивилизационный подходы в изучении истории культу-

ры. 

11. Эволюционные и циклические модели развития культуры. 

12. Динамика культуры. 

13. Теории культурогенеза. 

14. Культура Древнего мира и ее основные типы: первобытный, древнево-

сточный, античный.  

15. Первобытная культура как исторически первый тип культуры, ее периоди-

зация и основные памятники. 

16. Характеристика речных и морских цивилизаций. 

17. Заупокойный культ в культуре Древнего Египта. 

18. Античная культура и полис. Политика, правопорядок, законы. Миф и фи-

лософия. 

19. Библия как феномен культуры. 

20. Средневековье как тип культуры и социокультрный феномен.  

21. Общая и локальные характеристики культуры Западной Европы, Визан-

тии и Руси.  

22. Качественная и хронологическая характеристика Итальянского и Север-

ного Возрождения. 

23. Культура Нового и Новейшего времени: типологическая характеристика и 

периодизация. 

24. Модернизм как тип культуры. Динамичность и интенсивный характер мо-

дернизации всех сфер жизни (НТР, индустриализация, урбанизация). Культ 

новизны и доминанта творящего «Я». 
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25. Кулътура постмодернизма: установка на гармонизацию отношений чело-

века и мира, место искусства в ее реализации (единое пространство-время 

культуры, концепт «экологической красоты», перспективы воссоединения 

науки и искусства). 

26. Культура Киевской Руси, социокультурное содержание Крещения Руси. 

27. Культура Московской Руси: от средневековья к Новому времени. 

28. Культура Петровской эпохи, неизбежность и противоречивость петров-

ских реформ. 

29. Русская дворянская культура XVIII – нач. XIX вв., ее место в истории рус-

ской культуры Нового времени. 

30. Культура России на рубеже веков (XIX–XX). Сложность и противоречи-

вость духовных исканий. 
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– СПб.: Питер, 2005 

10. Багновская Н.М. Культурология: Учебное пособие. – М.: ИТК «Дашков и 

К», 2004.  

11. Бобахо В.А., Левикова С.И. Культурология: Программа базового курса. 

Хрестоматия. Словарь терминов. – М., 2000. 

12. Гуревич П.С. Культурология: Учебное пособие. – М.,1996. 

13. История и культурология / Н.В. Шишова, Т.В. Акулич, М.И. Бойко; Под 

ред. Н.В. Шишовой. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2004. 

http://libr/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5292&TERM=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%D0%9D.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.bookarchive.ru/dok_literatura/mirovaja_kultura/158528-kulturologija.-jenciklopedija.-v-2-kh-tomakh.html
http://www.bookarchive.ru/dok_literatura/mirovaja_kultura/158528-kulturologija.-jenciklopedija.-v-2-kh-tomakh.html
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14. История мировой культуры: Наследие Запада: Античность. Средневеко-

вье. – М., 2001. 

15. Возрождение / Под ред. С.Серебряного. – М., 1998. 

16. Каган М.С. Философия культуры. – СПб, 1996. 

17. Кармин А.С. Основы культурологии. – СПб, 1997. 

18. Кармин А.С., Новикова Е.С. Культурология. –  Спб.: Питер, 2004. 

19. Кондаков И.В. Культурология. История культуры России: Курс лекций / 

И.В. Кондаков. – М.: Высшая школа, М.: Омега Л, 2003.  

20. Культурология: Конспект лекций Учеб. пособие / Г.В. Драч, А.Н. Ерыгин. 

– Ростов на/Д: Феникс, 2004.  

21. Культурология: Основы теории: учеб. пособие / Л.А. Черная. – М.: Логос, 

2003. 

22. Культурология / Под ред. Г.В.Драча. – Ростов-на-Дону, 1995. 

23. Культурология: Учебник / Под ред.: М.С. Кагана, Ю.Н. Солонина. – М.: 

Юрайт, 2005.  

24. Культурология: Учебное пособие для студентов высших учебных заведе-

ний / Под ред. Г.В. Драча. Изд. 7-е. – Ростов на/Д: Феникс, 2005.  

25. Левяш И.Я. Культурология. Курс лекций. – Минск, 1998. 

26. Мамонтов С.П. Основы культурологии. – М., 1996. 

27. Очерки по истории мировой культуры / Под ред. Т.Ф. Кузнецовой. – М., 

1997. 

28. Пивоев В.М. Культурология: Введение в историю и философию культуры: 

В 2-х частях. – Петрозаводск, 1997. 

29. Черная Л.А. Культурология.: Основы теории. Учебное пособие. – М.: Ло-

гос, 2003. 

30. Культурология. XX век. Энциклопедия: В 2-х тт. – СПб, 1998. 

31. Культурология. XX век: Словарь / Гл.ред. А.Я.Левит. – СПб, 1997. 

32. Культурология XX века: Словарь / Под ред. А.А.Радугина. – М.,1997 

33. Народы мира: Энциклопедический словарь. – М.,1985. 

34. Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской культуры. Опыт исследова-

ния. – М., 1997. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

http://195.93.165.10:2280 – Электронный каталог библиотеки КГУ 

http://elibrary/ru – Научная электронная библиотека 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская система Россия 

http://www.humanities.edu.ru/ – Портал «Гуманитарное образование» 

http:// www.edu.ru/ – Федеральный портал «Российское образование»  

http:// scool-collection.edu.ru/ – Федеральное хранилище «Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов» 

http://auditorium/ru 

http://www.countries.ru/library/culturologists 

http://www.countries.ru/library/theory 

http://195.93.165.10:2280/
http://www.humanities.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.countries.ru/library/theory
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ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

Магистерская программа: Образование в области физической культуры 

 

Программа вступительных испытаний включает основные разделы 

курсов «Педагогика», «Психология» и «Теория и методика физической 

культуры» 

 

Примерные вопросы по педагогике   

 

1. Гуманистическая природа педагогической деятельности. Общая и про-

фессиональная культура педагога. Роль учителя в реализации задач модерни-

зации образования. 

2. Становление и развитие классической дидактики (Я.А. Коменский, И.Ф. 

Гербарт, И.Г. Песталоцци).  

3. Идея народности в педагогическом наследии К.Д.Ушинского. Проблемы 

воспитания культуры межнационального общения. Воспитание патриотизма 

и гражданственности у учащихся. 

4. Педагогические основы формирования нравственной культуры школь-

ников. В.А. Сухомлинский о нравственном воспитании учащихся. 

5. Идея свободного воспитания в истории педагогики. Становление и раз-

витие теории свободного воспитания в зарубежной и отечественной педаго-

гике (Ж.Ж. Руссо, Л.Н. Толстой, С.Т. Шацкий). 

6. Гражданское воспитание в системе формирования базовой культуры 

личности. Формирование мировоззрения современных школьников. Идеи Г. 

Кершенштейнера, Д. Дьюи, В.А. Сухомлинского о воспитании гражданина. 

7. Реформаторская педагогика конца XIX – начала XX вв. Основные обра-

зовательные реформы в России и за рубежом в конце XIX – начале XX вв.  

8. Модернизация и интеграция образовательной системы России в общеев-

ропейское образовательное пространство. Болонское соглашение: сущность, 

состояние, перспективы. 

9. Педагогика в системе наук о человеке. Объект, предмет и задачи педаго-

гической науки. Зарождение научной педагогики, основные этапы ее разви-

тия. 

10. Методология педагогической науки. Методы научно-педагогического 

исследования и их применение в работе школы. Методологическая культура 

педагога. 

11. Образование как общечеловеческая ценность, общественное явление и 

педагогический процесс.  

12. Образовательная система России и нормативно-правовые основы ее раз-

вития (Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г., Государственная программа РФ «Развитие образования» на 

2013-2020 гг.). 
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13. Управление развитием образовательных систем. Новые подходы к 

управлению образованием. 

14. Содержание образования и подходы к его конструированию. Федераль-

ные государственные образовательные стандарты, федеральный базисный 

учебный план, учебные программы и учебники в условиях предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 

15. Целостный педагогический процесс: структура, этапы, закономерности. 

Педагогические инновации. 

16. Процесс обучения: закономерности, принципы, функции, структура. 

17. Понятие о методах и средствах обучения, подходы к классификации. 

Современные теории и концепции обучения (Ю.К. Бабанский, И.Я. Лернер, 

М.Н. Скаткин). 

18. Виды и формы организации учебной деятельности школьников. Урок 

как основная форма организации процесса обучения. Типы уроков и их 

структура.  

19. Педагогические технологии: понятие, подходы к классификации. Ис-

пользование педагогических технологий в процессе обучения.   

20. Контроль, оценка, учёт результатов учебно-познавательной деятельно-

сти учащихся. Содержание и виды контроля. 

21. Воспитание в целостном педагогическом процессе. Теории и концепции 

воспитания. Цели и ценности воспитания в переходный период развития об-

щества. 

22. Воспитательная система школы: понятие, функции, структура. 

23. Понятие о методах воспитания и их классификации. 

24. Личность как объект и субъект воспитания. Развитие личности в коллек-

тиве. Коллектив как средство воспитания в «Педагогической поэме» А.С. 

Макаренко.  

25. Содержание деятельности классного руководителя: формы и методы ра-

боты с учащимися. Технология организации коллективной творческой дея-

тельности (И.П. Иванов). 

26. Развитие, формирование и социализация личности. Факторы, механизмы 

и институты социализации. 

27. Педагогическая поддержка ребенка в процессе воспитания. Предупре-

ждение и преодоление детской агрессивности, трудновоспитуемости и педа-

гогической запущенности.  

28. Система воспитательно-профилактической работы с девиантными под-

ростками. Предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних. 

29. Особенности современной семьи. Основы семейного воспитания. Про-

блемы взаимодействия школы и семьи в воспитании школьников. 

30. Система дополнительного образования. Формы дополнительного обра-

зования учащихся. Внеклассная и внешкольная воспитательная работа. 
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Примерные вопросы по теории и методике физической культуры» 

1. Теория и методика физического воспитания и спорта в системе физкуль-

турного профессионального образования. 

2. Основные понятия теории и методики физического воспитания и спорта. 

3. Физическое воспитание как система, ее структура. 

4. Цель, задачи, основы и принципы системы физического воспитания. 

5. Реализация принципов обучения в физическом воспитании. Характери-

стика методов обучения в физическом воспитании. 

6. Характеристика средств физического воспитания. 

7. Техника двигательного действия (виды, фазы, биомеханические характе-

ристики, критерии оценки). 

8. Классификация физических упражнений (по направленности на развитие 

физических качеств, по биомеханическим и физиологическим признакам и 

др.) 

9. Характеристика форм физического воспитания. 

10. Методы исследования в физическом воспитании (анализ литературных 

источников, педагогический эксперимент, педагогическое наблюдение, те-

стирование). 

11. Сила как физическое качество (определение понятия, методика развития, 

тесты). 

12. Быстрота как физическое качество (определение понятия, методика раз-

вития, тесты). 

13. Выносливость как физическое качество (определение понятия, методика 

развития, тесты). 

14. Гибкость как физическое качество (определение понятия, методика раз-

вития, тесты). 

15. Ловкость (координационные способности) как физическое качество (оп-

ределение понятия, методика развития, тесты). 

16. Физическое воспитание детей дошкольного возраста (задачи, средства, 

методы, формы). 

17. Урок физической культуры - основная форма учебной работы (требова-

ния к уроку, его структура, постановка задач, подготовка учителя к уроку, 

организация урока, активизация деятельности учащихся). 

18. Способы дозирования нагрузки на уроках физической культуры. 

19. Формы организации физического воспитания в школе. 

20. Формы организации физического воспитания во внешкольных учрежде-

ниях. 

21. Формы физического воспитания в семье. 

22. Характеристика программ физического воспитания учащихся 1-11 клас-

сов общеобразовательной школы. 

23. Физическое воспитание взрослого населения (задачи, средства, методы, 

формы). 

24. Физическое воспитание детей с ослабленным здоровьем (задачи, срод-

ства, методы, формы). 
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25. Формирование специальных знаний в процессе обучения в физическом 

воспитании. 

26. Физическое воспитание во вспомогательных школах, школах-интернатах, 

детских домах (задачи, средства, методы, формы). 

27. Использование физических упражнений, обладающих комплексным (ин-

тегральным) воздействием при развитии физических качеств школьников. 

28. Тесты для определения уровня физической подготовленности школьни-

ков, методика их применения. 

29. Реализация задач и принципов принципов физического воспитания на 

уроках физической культуры. 

30. Характеристика нормативных основ физического воспитания различных 

возрастных групп населения. 

 

 

Примерные вопросы по психологии 

1. Понятие о психологии. Функции и свойства психики. 

2. Человек, индивид, личность. Определения личности (Олпорт, Адлер, Ру-

бинштейн). 

3. Понятие о деятельности. Структура деятельности (оперативно-

техническое строение). Основные виды деятельности и их развитие у челове-

ка (труд, учение и игра). 

4. Индивидуально-типологические особенности личности (темперамент,  

характер,  способности), их природные предпосылки и социальные детерми-

нанты. 

5. Психика и познание. Когнитивные процессы психики (ощущение, вос-

приятие, мышление, память, воображение). Познание как конструктивный 

процесс (в когнитивной психологии). 

6. Эмоциональная сфера человека. Формы переживания чувств. 

7. Воля, понятие. Свобода воли. Воля и личность. 

8. Понятие об общении. Виды, структура и функции общения. 

9. Понятие о группах, классификация групп. Малая группа как объект ис-

следования в социальной психологии. Психологическая структура малой 

группы. 

10. Проблема коллектива в отечественной социальной психологии. Страто-

метрическая и параметрическая концепции коллектива. 

11. Совместная деятельность: структура, формы организации. 

12. Социально-психологические методы исследования. 

13. Лидерство в малых группах. 

14. Массовидные явления: толпа, реклама, мода и др. 

15. Проблематика социальной психологии личности. Понятие о социализа-

ции (сферы, институты, стадии). 

16. Развитие представлений о предмете психологии. Основные научные шко-

лы психологии ХХ века о предмете психологии (бихевиоризм, психоанализ, 

гештальтпсихология). 
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17. Становление новых направлений в психологии в к. ХХ – нач. XXI вв. (ко-

гнитивная психология, гуманистическая психология, логопсихология). 

18. Психология в системе научного знания. Состояние и структура современ-

ной психологической науки. Тенденция развития психологического знания. 

19. Предмет, методы и структура возрастной психологии. 

20. Проблема наследственной и средовой обусловленности психического 

развития ребенка и основные направления ее решения. 

21. Основные категории возрастной психологии: развитие, возраст, новооб-

разования личности, ведущий тип деятельности, социальная ситуация разви-

тия. 

22. Условия, источники и движущие силы психического развития ребенка. 

23. Воспитание детей и подростков. Индивидуальный подход к учащимся.  

24. Психологические аспекты педагогической деятельности.  

25. Психологическая служба в системе образования.  

26. Психология педагогической оценки.  

27. Управление эмоционально-волевой сферой учащихся на уроке. 

28. Понятие педагогической деятельности. Структура педагогической дея-

тельности. 

29. Управление мыслительной деятельностью учащихся. 

30. Функции учителя в организации учебно-воспитательного процесса. 
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