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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: Формирование физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных 
средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

1.2 Задачи: - понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и 
подготовке к профессиональной деятельности;  
- знание научно- биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового 
образа жизни;  
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль 
жизни, физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими 
упражнениями и спортом;  
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, 
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств 
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;  
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение 
общей и профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной 
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений.  

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.О.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 

2.2.1 Безопасность жизнедеятельности 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-7: Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ИД-1.УК-7: Поддерживает должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности и демонстрирует основы медицинских знаний, соблюдает нормы 

здорового образа жизни 

знает -  научно-практические основы физической культуры и спорта и здорового образа жизни: 
умеет - использовать творчески средства и методы физического воспитания для профессионально-личностного развития, 
физического самосовершенствования, формирования здорового образа и стиля жизни; 
владеет  средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического самосовершенствования, ценностями 
физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности 

ИД-2.УК-7: Использует основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с 

учетом внутренних и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности 

знает - основы физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий; 
умеет - поддерживать  должный уровень физической подготовленности для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности и соблюдает нормы здорового образа жизни; 
владеет -  основами  физической культуры для осознанного выбора здоровьесберегающих технологий с учетом внутренних 

и внешних условий реализации конкретной профессиональной деятельности. 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 
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 Раздел 1. Физическая культура в 

профессиональной подготовке 

студентов и социокультурное 

развитие личности студента 

      

1.1 Физическая культура в 

профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное развитие 

личности студента /Лек/ 

1 2 ИД-1.УК-7 

ИД-2.УК-7 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

1.2 Физическая культура в 

профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное развитие 

личности студента /Пр/ 

1 2 ИД-1.УК-7 

ИД-2.УК-7 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
2 тестирование 

 Раздел 2. Социально-биологические 

основы адаптации организма 

человека к физической и умственной 

деятельности, факторам среды 

обитания 

      

2.1 Социально-биологические основы 

адаптации организма человека к 
физической и умственной деятельности, 

факторам среды обитания  /Ср/ 

1 18 ИД-1.УК-7 

ИД-2.УК-7 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

 Раздел 3. Образ жизни и его 

отражение в профессиональной 

деятельности 

      

3.1 Образ жизни и его отражение в 

профессиональной деятельности /Ср/ 
1 13,8 ИД-1.УК-7 

ИД-2.УК-7 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

 Раздел 4. Общая физическая и 

спортивная подготовка студентов в 

образовательном процессе. 

      

4.1 Общая физическая и спортивная 
подготовка студентов в 

образовательном процессе.  /Пр/ 

1 2 ИД-1.УК-7 
ИД-2.УК-7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

4.2 Общая физическая и спортивная 
подготовка студентов в 

образовательном процессе.  /Ср/ 

1 10 ИД-1.УК-7 
ИД-2.УК-7 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2 

0  

 Раздел 5. Методические основы 

самостоятельных занятий 

физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий 

      

5.1 Методические основы самостоятельных 

занятий физическими упражнениями и 
самоконтроль в процессе занятий /Ср/ 

1 10 ИД-1.УК-7 

ИД-2.УК-7 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

 Раздел 6. Профессионально- 

прикладная физическая подготовка 

будущих специалистов (ППФП). 

      

6.1 Профессионально-прикладная 

физическая подготовка будущих 
специалистов (ППФП). /Ср/ 

1 10 ИД-1.УК-7 

ИД-2.УК-7 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

 Раздел 7. Консультации       
7.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 1 0,2 ИД-1.УК-7 

ИД-2.УК-7 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

 Раздел 8. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

8.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 1 3,85 ИД-1.УК-7 

ИД-2.УК-7 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  

8.2 Контактная работа /KСРАтт/ 1 0,15 ИД-1.УК-7 

ИД-2.УК-7 
Л1.1 Л1.2Л2.1 

Л2.2 
0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Комплект тестовых испытаний по физической подготовленности 
Мужчины 
Тесты, 
Результат 1 курс 2 курс 3 курс 
1сем. 2сем. 3сем. 4сем. 5сем. 6сем. 
1. Посещаемость (%)  100 100 100 100 100 100 
2. Бег 100 м (сек) 14,6 14,4 14,4 14,2 14,4 14,4 
3. Бег 3000 м (мин, сек) 15,00 14,30 14,30 14,00 без учета 
времени 
4.Подтягивание на перекладине собств. вес до 80 кг 
собств. вес св. 80 кг 8 10 10 12 10 12 
4 6 8 10 8 10 
5.Отжимание от пола 25 30 30 30 30 30 
 
Женщины 
Тесты, 
результат 1 курс 2 курс 3 курс 
1сем. 2сем. 3сем. 4сем. 5сем. 6сем. 
1. Посещаемость (%)  100 100 100 100 100 100 
2.Бег 100 м (сек) 19,0 18,5 18,5 18,0 19,0 19,0 
3.Бег 2000 м (мин, сек) 12,00 11,40 11,30 11,20 без учета 
времени 
4.Поднимание и опускание туловища из положения лежа, руки за головой (кол-во раз) 30 30 40 40 40 40 
5.Отжимание от пола (сгибание-разгибание рук, в упоре лежа), (кол-во раз) 8 10 12 12 12 12 

5.2. Темы письменных работ 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества. 
2. Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов к профессиональной деятельности и экстремальным 
жизненным ситуациям. 
3. Основные положения организации физического воспитания в вузе. 
4. Биологические ритмы и работоспособность. 
5. Средства физической культуры в совершенствовании организма, обеспечении его устойчивости к физической и 
умственной деятельности. 
6. Понятие «здоровье», его содержание и критерии. 
7. Система знаний о здоровье. 
8. Способы регуляции образа жизни. 
9. Содержательные особенности составляющих здорового образа жизни. 
10. Физическое самовоспитание и самосовершенствование как необходимое условие здорового образа жизни. 
11. Изменение состояния организма студента под влиянием различных режимов и условий обучения. 
12. Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и переутомления, их причины и профилактика.  
13. Методические принципы физического воспитания. 
14. Общая физическая подготовка (ОФП). 
15. Специальная физическая подготовка. 
16. Социальные функции физической культуры. 
17. Формирование физической культуры личности. 
18. Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 
19. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. 
20. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствовании. 
21. Определение понятия ППФП, её цели, задачи, средства. 
22. Основные и дополнительные факторы,  оказывающие влияние на содержание ППФП по избранной профессии. 
23. Производственная физическая культура. 
24. Туризм - как средство физического воспитания. 
25. Ориентирование на местности. 
26. Профилактика профессиональных заболеваний средствами физической культуры. 
27. Виды и формы туризма. 
28. Массовый спорт и спорт высших достижений, их цели и задачи. 
29. Профессионально-прикладная физическая подготовка как составляющая специальной подготовки. 
30. Спортивные соревнования как средство и метод общей и специальной физической подготовки студентов. 

Фонд оценочных средств 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ. 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Небытова Л.А., 
Катренко М.В., 

Соколова Н.И. 

Физическая культура: учебное пособие Ставрополь: Северо 
-Кавказский 

федеральный 
университет, 2017 

http://www.iprbookshop.ru 
/75608.html 

Л1.2 Татарова С.Ю., 
Татаров В.Б. 

Физическая культура как один из аспектов 
составляющих здоровый образ жизни 

студентов: учебное пособие 

Москва: Научный 
консультант, 2017 

http://www.iprbookshop.ru 
/75150.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Мельникова Н.Ю., 

Трескин А.В. 
История физической культуры и спорта: 

учебник 
Москва: 

Издательство 
«Спорт», 2017 

http://www.iprbookshop.ru 

/79433.html 

Л2.2 Каткова А.М., 

Храмцова А.И. 
Физическая культура и спорт: учебное 

наглядное пособие 
Москва: Московский 

педагогический 

государственный 
университет, 2018 

http://www.iprbookshop.ru 

/79030.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.2 MS Office 

6.3.1.3 MS Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

6.3.2.2 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

          
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

318 А1 Спортивный зал. Учебная аудитория 

для проведения занятий практического 

типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Бревно гимнастическое 

высокое 5м., брусья гимнастические женские со 

стеклопластиковыми жердями, брусья спортивные, 

кольца гимнастические (на блоч. подвеске), конь с 

ручками (спортивный маховый), конь для прыжков, 
маты гимнастические, перекладина универсальная, сетка 

волейбольная, стойка волейбольная, табло электронное, 

шест гимнастический, щит баскетбольный, канат, сетка 

баскетбольная, измеритель высоты сетки, кассы для 

замены игроков, табло электронное, антенны для сетки, 

защита стоек волейбольная, карманы для антенн, 

волейбольная форма, монометр мяч волейбольный, 

футбольный, баскетбольный 

207 А4 Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы 
Персональные компьютеры, столы, стулья. Посадочные 

места обучающихся (по количеству обучающихся) 

          
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая 

собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или 
учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет 

собой книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует 
обратить внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а 

не общей картины. 
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно 

конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до 
прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете 

рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые 
должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций.Важно научиться слушать 
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преподавателя во время лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему. 
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается 
во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные 

положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на 
листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта 

лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с 
мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на 

них ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или 
непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал 

между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или 
несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками 

необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью 
привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы. 
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в 
лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений, 

можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в 
речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким. 
Семинарские (практические) занятия Самостоятельная работа студентов по подготовке к семинарскому (практическому) 
занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского (практического) занятия, который включает в себя 

вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару (практическому занятию), рекомендуемую 
литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, 

студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось 
внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. 
Для более углубленного изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. 
Читая рекомендованную литературу, не стоит пассивно принимать к сведению все написанное, следует анализировать текст, 

думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в 

различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов. 
Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на 

семинарском (практическом) занятии для чего следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. 
По каждому вопросу плана занятий необходимо подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять 

участие в обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 
Выступление на семинарском (практическом) занятии должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются 

теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; 
теоретические положения подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. 
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 
Реферат одна из основных научно-исследовательских работ студентов. 
Реферат (лат.) - 1) доклад на установленную тему, содержащий обзор соответствующих литературных и других источников;  
2) изложение содержания научной работы, книги, статьи. 
В учебной практике реферат рассматривается, как правило, в первом значении. 
Тематика рефератов обычно определяется преподавателем, но студент может проявлять и свою инициативу. 
Различают несколько видов рефератов по их тематике и целевому назначению: литературный (обзорный), методический, 

информационный, библиографический, полемический и др. 
При написании реферата от студента требуется умение выделить главное в научном тексте, видеть проблемы, которым 

посвящена работа, а также пути и способы их решения, используемые автором (или авторами). 
Структура реферата должна включать следующие составные части и разделы: 
1. Титульный лист. 
2. Содержание. 
3. Введение. 
4. Основное содержание. 
5. Заключение (выводы). 
6. Список литературы. 
7. Приложения (если имеются). 
1. Титульный лист. 
Работа начинается с титульного листа, на котором указываются название вуза, факультета и кафедры, на которой выполнена 
работа, фамилия, имя и отчество студента (полностью), курс и группа, название и вид работы (реферат), данные о научном 

руководителе, город и год выполнения работы. 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   высшего  образования 
«Горно-Алтайский государственный университет» 
 
РЕФЕРАТ 
(название темы) 
 
 
Выполнил: студент 000 гр. 
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Иванов Иван Иванович 
Научный руководитель: 
ст. преподаватель 
Петров П.П. 
 
Горно-Алтайск – 20__ 
2. Содержание (оглавление) - это наглядная схема, перечень всех без исключения заголовков работы с указанием страниц. 
Заголовки должны быть написаны так, чтобы по расположению можно было судить об их соотношении между собой по 

значимости (главы, разделы, параграфы и т.п.). 
3. Введение. Обоснование выбора темы: 
- актуальность, связь с настоящим, значимость в будущем; 
- новые, современные подходы к решению проблемы; 
- наличие противоречивых точек зрения на проблему в науке и желание в них разобраться; 
- противоположность бытовых представлений и научных данных о заинтересованном факте; 
- личные мотивы и обстоятельства возникновения интереса к данной теме; 
- цель и значимость темы. 
4. Основное содержание 
- сущность проблемы или изложение объективных научных сведений по теме реферата; 
- критический обзор источников; 
- собственные версии, сведения, оценки 
5. Заключение: 
- основные выводы; 
- результаты и личная значимость проделанной работы; перспективы продолжения работы над темой. 
6. Список использованной литературы: 
В списке литературы дается перечень использованной литературы в алфавитном порядке с полным библиографическим 

описанием источников и нумерацией по порядку. При этом в него включается только та литература, на которую были 
сделаны ссылки в тексте или выдержки, из которой они цитировались. Вначале перечисляется литература на русском языке, 

затем на иностранном. 
7. Приложения. 
В приложения включается второстепенный материал, например анкеты, первичные результаты измерений, схемы приборов 
и т. п. 
Требования к оформлению текстового материала 
Реферат должен быть отпечатан на пишущей машинке через два или принтере через 1,5 интервала на одной стороне 

стандартного листа А4 210x297 мм с соблюдением следующих размеров полей: верхнее и нижнее - 20, правое - 10, левое - 
30 мм. Каждая строка должна содержать не более 60-65 знаков, включая межсловные интервалы, шрифт – 14. Объем 

реферата не должен превышать 30 и быть не менее 12 страниц машинописного текста. 
Номера страниц указываются на середине верхней части листа без точек и литерных знаков. Каждая страница нумеруется. 

Первой страницей считается титульный лист (нумерация на ней не ставится), второй – оглавление. Названия основных 

разделов пишутся прописными буквами, а подразделов – строчными. Заголовки даются по центру и сверху и снизу 
отделяются от основного текста тремя интервалами; точки в конце заголовков и подзаголовков не ставятся и переносы в них 

не рекомендуются. 
 
Задания в тестовой форме– это система заданий специфической формы, определённого содержания, возрастающей 

трудности, позволяющая объективно оценить структуру и качественно измерить уровень теоретической подготовленности 
студентов. 
Цель тестирования – выявить уровень знаний студентов, оценить степень усвоения ими учебного курса и практического 
владения теоретическим материалом и определить на этой основе направления дальнейшего совершенствования работы с 

ними, а также стимулировать активность их самостоятельной работы. 
Преимуществом тестирования является то, что все студенты ставятся в равные условия, т. е. оценка их знаний становится 

объективной. 
Тест позволяет определить, каков уровень усвоения знаний у того или иного студента, т.е. определить пробелы в обучении. 
А на основе этого идет коррекция процесса обучения, и планируются последующие этапы учебного процесса. 
Тестирование широко используется в вузе для тренировочного, промежуточного и итогового контроля знаний, а также для 
обучения и самостоятельной работы студентов. 
По типу ответов выделяют две группы тестовых заданий: открытой и закрытой формы. 
Задания открытой формы относятся к наиболее распространенным формам учебных заданий. В заданиях открытой формы 

нет готовых ответов. Испытуемый должен самостоятельно дополнить недостающий элемент, свидетельствующий о знании 
соответствующего раздела темы. Само задание формируется в форме вопроса или высказывания. 
Тестовые задания закрытой формы наиболее распространены в педагогике и психологии. Они сравнительно легко 
формулируются, хорошо понимаются тестируемыми. 
Закрытые формы тестовых заданий содержат следующие конструктивные элементы: 
- инструкцию; 
- формулировку самого задания (предпочтительнее в утвердительной форме); 
- варианты ответов; 
- эталон. 
Формы тестовых заданий: 
1. Задания с одним правильным вариантом ответа. 
Данные задания являются распространенными для испытуемых. Учащимся наряду с заданием предполагается несколько 
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вариантов ответов, из которых они выбирают один верный. 
2. Задания с несколькими правильными вариантами ответов. 
Выделяют также задания, в которых допускается несколько правильных ответов из числа предложенных. Эти задания 

предназначены для проверки классификационных и номенклатурных знаний. Оценивание ответа  осуществляется 
следующим образом: если испытуемый выбирает все правильные ответы, он получает один балл; в случае хотя бы одного 

ошибочного выбора, равно как и невыбора правильного ответа – ноль баллов. 
3. Задания на установление соответствия. 
В заданиях на установление соответствия требуется связать между собой элементы двух множеств. Основными элементами 
такого рода заданий являются: инструкция для испытуемых, состоящая из двух слов «Установите соответствие»; названия 

двух столбцов и составляющие их элементы. 
Одно из требований к заданиям на соответствие – неодинаковое число элементов в правом и левом столбцах. 
Выставление оценок за выполнение заданий на соответствие может осуществляться по-разному в зависимости от целей 
тестирования, технического оснащения теста, сложности задания и теста в целом. 
4. Задания на установление правильной последовательности. 
Задания данного типа позволяют проверить знания, умения и навыки установления правильной последовательности 

различных действий, операций, расчетов, связанных с выполнением профессиональных обязанностей, служебных 
инструкций, правил техники безопасности и многих других видов деятельности, где существуют эффективности алгоритмы 

деятельности. 
5. Задания на логическое сравнение. 
Структура задания на логическое сравнение имеет следующий вид: 
- инструкция («Определите истинность или ложность утверждения и укажите правильный ответ»); 
- варианты ответов (утверждение истинно; утверждение ложно; невозможно установить истинность или ложность 
утверждения); 
- содержание задания, данное в форме утверждений (высказываний, определений и т. д.); 
- эталоны ответов. 
К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования: 
- правильность предметного содержания задания; 
- логичность высказывания; 
- правильность формы; 
- краткость; 
- наличие определенного места для ответов; 
- правильность расположения элементов задания; 
- одинаковость правил оценки ответов; 
- одинаковость инструкции для всех испытуемых; 
- адекватность инструкции форме и содержанию задания. 
Критерии оценки 
Критерии Оценка, уровень 
выставляется студенту, если демонстрируются глубокие знания теоретического материала (количество правильных ответов 

– 84-100 %). «зачтено», 
повышенный уровень 
выставляется студенту, если демонстрируются достаточные знания теоретического материала (количество правильных 
ответов – 60-83 %). «зачтено», 
пороговый уровень 
выставляется студенту, если не демонстрируются достаточные знания теоретического материала (количество правильных 

ответов - менее 50 % заданий). «не зачтено», уровень не сформирован 
Методические указания по подготовке к зачету 
Зачет – это форма проверки знаний и навыков студентов. Цель зачета – проверить теоретические знания студентов, оценить 
степень полученных навыков и умений. Тем самым зачеты содействуют решению главной задачи высшего образования – 

подготовке квалифицированных специалистов. 
Зачет, как и всякая иная форма учебного процесса, имеет свои нюансы, тонкости, аспекты, которые студенту необходимо 

знать и учитывать. Преподаватель на зачете проверяет не столько уровень запоминания учебного материала, сколько то, как 
студент понимает те или иные вопросы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать определенную позицию, объяснять 

заученную дефиницию. Таким образом, необходимо разумно сочетать запоминание и понимание, простое воспроизводство 
учебной информации и работу мысли. 
Для того, чтобы быть уверенным на зачете, необходимо ответы на наиболее трудные, с точки зрения студента, вопросы 

подготовить заранее и тезисно записать. Запись включает дополнительные ресурсы памяти. 
На зачете преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Отвечая на конкретный вопрос, 

необходимо исходить из принципа плюрализма, согласно которому допускается многообразие концепций, суждений и 
мнений. Это означает, что студент вправе выбирать по дискуссионной проблеме любую точку зрения (не обязательно 

совпадающую с точкой зрения преподавателя), но с условием ее достаточной аргументации. 
Основные критерии оценки ответа: 
1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.); 
2) полнота и одновременно лаконичность ответа; 
3) новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и нормативных источников; 
4) умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям; 
5) логика и аргументированность изложения; 
6) грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;  

7) культура речи. 



 


