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1. Цели, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

Цель дисциплины:  

 Сформировать комплекс знаний, базовых умений и навыков в организации и проведении приклад-

ных исследований в сфере управления персоналом; знакомит с формами и технологиями практиче-

ской реализации конкретных исследований. 

Задачи дисциплины:   

Освоить современную законодательную и нормативно-распорядительную документацию об органи-

зации и проведении прикладных исследований. Сформировать умения пользоваться системами и ин-

формационными ресурсами, составлять план конкретного исследования, выбирать методы, адекват-

ные предмету и задачам, определять группы персонала, анализировать и оценивать полученные ре-

зультаты, писать отчеты и статьи, графически иллюстрировать тексты, разрабатывать предложения 

по применению полученной информации. Приобретенные базовые навыки практической работы поз-

волят студенту определять, оценивать и сравнивать личностные и профессиональные компетенции, 

потребности в обучении, эффективность обучения, производственную интенсивность и напряжен-

ность труда, изучать общественное мнение, выделять и измерять критерии и уровни удовлетворенно-

сти персонала и др. 

 

Обучение по дисциплине «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ» 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Код и наименование 

компетенций 

Индикаторы достижения компетенции 

ПК-10 Знает основы формиро-

вания и использования трудо-

вого потенциала и интеллекту-

ального капитала организации, 

отдельного работника, а также 

технологий и процессов обуче-

ния персонала с соблюдением 

потребностей организации в 

обеспечении кадровой безопас-

ности 

ИПК-10.2. Умеет: анализировать уровень профессиональной 

квалификации персонала;   

ПК-5 Знает основы разработки 

и внедрения требований к 

должностям, критериев под-

бора и расстановки персонала, 

основы найма, разработки и 

внедрения программ и проце-

дур подбора и отбора персо-

нала, владеет методами деловой 

оценки кандидатов при найме и 

высвобождении персонала 

ИПК-5.1. Знает:  тарифно-квалификационные справочники 

работ и профессий рабочих и квалификационные характери-

стики должностей служащих, профессиональные стандарты;  

 

ИПК-5.3. Владеет: навыками анализа рынка труда, персонала 

организации и формирования требований к  должности (про-

фессии, специальности); 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ» взаимосвязана логи-

чески и содержательно-методически с другими дисциплинами учебного плана, формирую-

щими компетенции будущих бакалавров по направлению 38.03.03 Управление персоналом.  
 

3. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 
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3.1 Виды учебной работы и трудоемкость  
3.1.1. Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Количество  

часов 

Семестры 

  

1 Аудиторные занятия  42 9 

 В том числе:   

1.1 Лекции 14 9 

1.2 Семинарские/практические занятия 28 9 

2 Самостоятельная работа 30 9 

 В том числе:   

2.1 Подготовка к практическим занятиям 10 9 

2.2 Подготовка доклада 10 9 

2.3 Подготовка к зачету 10 9 

3 Промежуточная аттестация   

 зачет 2 9 

 Итого 72  

3.2 Тематический план изучения дисциплины  
 

3.2.1. Очно-заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы/темы 

дисциплины 

Трудоемкость, час 
В

с
е
г
о

 
Аудиторная работа 

С
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с
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я
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е
л

ь
н
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я

 р
а
-

б
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т
а
  

Л
ек
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и

и
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ск

и
е/

 

 п
р
ак
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к
и

е 
 

за
н

ят
и

я
 

1 Понятие о национальной системе квалификаций. 

Особенности зарубежных систем квалификаций 

 

10 2 4 4 

2 Структура национальной системы квалификаций в 

РФ 

14 4 4 6 

3 Принципы национальной системы квалификаций в 

РФ 

10 2 4 4 

4 Ключевые элементы национальной системы квали-

фикаций 

12 2 4 6 

5 Основы независимой оценки квалификаций 12 2 6 4 

6 Практика создания центров оценки квалификации 14 2 6 6 

Итого 72 14 28 30 

 

3.3 Содержание дисциплины 
 

 

Тематика семинарских/практических занятий 
Тема 1. Понятие о национальной системе квалификаций. Особенности зарубежных систем квалифи-

каций 



4 

 
Понятие о национальной системе квалификаций, цели ее создания. Построение национальных систем 

квалификаций и рамок квалификаций на примере стран Европы, Америки, Китая. Отличительные 

особенности рамок квалификаций. 

 

Тема 2. Структура национальной системы квалификаций в РФ 

Органы государственной власти и базовые организации, определяющие политику в области нацио-

нальной системы квалификаций. Полномочия и функции регулирующих органов: Национальный со-

вет по профессиональным квалификациям, Национальное агентство развития квалификаций, Советы 

по профессиональным квалификациям. 

Роль Министерства труда и социальной защиты РФ в системе НСК.  

 

Тема 3. Принципы национальной системы квалификаций в РФ 

Смысловое построение национальной системы квалификаций. Взаимосвязь с системой образования. 

Предпосылки и необходимость перехода к новой системе формирования кадрового потенциала РФ.  

 

Тема 4. Ключевые элементы национальной системы квалификаций 

Профессиональный стандарт как основа НСК. Структура профессионального стандарта и порядок 

разработки ПС. Реестр профессиональных стандартов. Разграничение понятий квалификация и про-

фессиональная квалификация. Порядок разработки требований к квалификации. Общероссийский 

справочник квалификаций. 

 

Тема 5. Основы независимой оценки квалификаций 

Независимая оценка квалификаций как инструмент оценки профессиональных навыков работников. 

Применение профессиональных стандартов в оценке и аттестации, обучении и развитии потенциала 

персонала организации. Оценочные средства и порядок их разработки. Взаимосвязь профессиональ-

ных стандартов и оценочных средств. 

 

Тема 6. Практика создания центров оценки квалификации 

Требования к созданию центров оценки квалификаций (ЦОК). Порядок наделения полномочиями 

центров оценки квалификаций. Экономическая модель определения целесообразности создания ЦОК. 

Возможности ЦОК в проведении независимой оценки персонала и значение подтверждающих доку-

ментов независимой оценки для трудоустройства выпускников образовательных учреждений выс-

шего и среднего образования, оценки их потенциала и развития карьеры.  

 

 

3.4.1. Семинарские/практические занятия 
Практическое занятие 1,2. Понятие о национальной системе квалификаций. Особенности зарубежных 

систем квалификаций 

Практическое занятие 3,4. Структура национальной системы квалификаций в РФ  

Практическое занятие 5,6. Принципы национальной системы квалификаций в РФ 

Практическое занятие 7,8. Ключевые элементы национальной системы квалификаций  

Практическое занятие 9,10,11. Основы независимой оценки квалификаций 

Практическое занятие 12,1314. Практика создания центров оценки квалификации 

 

 

3.4 Тематика курсовых проектов (курсовых работ) 

Не предусмотрено учебным планом 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 
4.1 Нормативные документы и ГОСТы 

− Конвенция № 111 МОТ «Относительно дискриминации в области труда и занятий» от 25 

июня 1958 г.  
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− Конвенция N 148 Международной организации труда "О защите трудящихся от про-

фессионального риска, вызываемого загрязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих 

местах" [рус., англ.] (Заключена в г. Женеве 20.06.1977) 

− Конвенция N 81 Международной организации труда "Об инспекции труда в промышлен-

ности и торговле" (принята в г. Женеве 11.07.1947 на 30-ой сессии Генеральной конференции 

МОТ)  

− Конвенция N 155 Международной организации труда "О безопасности и гигиене труда 

и производственной среде" (принята в г. Женеве 22.06.1981 на 67-ой сессии Генеральной кон-

ференции МОТ)  

− Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 

1966 г.  

− Декларация МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда» от 18 июня 

1998 г.  

− Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993.  

− Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

− Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ  

− Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ  

− Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ  

− Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ.  

− Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»  

− Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения"  

− Федеральный закон от 28.12.2013 № 426 ФЗ «О специальной оценке условий труда».  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

− Постановление Правительства РФ от 31.10.2002 № 787 «О порядке утверждения Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификаци-

онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». 

− Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других слу-

жащих: утвержден постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37 

− ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий: принят и введен в 

действие приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст.  

− ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих 

и тарифных разрядов: утвержден постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 № 367.  

− "ГОСТ 12.0.004-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности 

труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения (с изм. от 06.06.2023) 

(вместе с "Программами обучения безопасности труда") (введен в действие Приказом Росстан-

дарта от 09.06.2016 N 600-ст). Действие документа приостановлено на территории Российской 

Федерации до 1 сентября 2026 года Приказом Росстандарта от 06.06.2023 N 362-ст. 

 

4.2 Основная литература 
1. Компетентностный подход в университетах и колледжах: от теории к реализации  — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 6 с. — (Юрайт.Академия). — ISBN 978-5-534-14536-6. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509734 (дата обра-

щения: 29.05.2024). 

2.  Невская, Н. А.  Планирование и прогнозирование социально-экономических процессов : 

учебник и практикум для вузов / Н. А. Невская. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17922-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545106 (дата обращения: 

29.05.2024). 

 

https://urait.ru/bcode/509734
https://urait.ru/bcode/545106
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4.3 Дополнительная литература 

Невская, Н. А.  Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебник и практикум 

для вузов / Н. А. Невская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

618 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17921-7. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/545105 (дата обращения: 

29.05.2024). 

 

4.4 Электронные образовательные ресурсы 
 

4.5 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспече-

ние 
1. Операционная система, Windows 11 (или ниже) - Microsoft Open License 

2. Офисные приложения, Microsoft Office 2013(или ниже) - Microsoft Open License 

 

4.6 Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
1. Справочно-консультационная база Консультант Плюс (некоммерческая версия) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button   

 

5. Материально-техническое обеспечение 
Аудитории, оснащенные учебной мебелью и переносным (стационарным) мультиме-

дийным комплексом (проектор, ноутбук (компьютер)/ SMART доска). 

 

6. Методические рекомендации 

 
6.1 Методические рекомендации для преподавателя по организации обу-

чения 
Дисциплина «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВАЛИФИКАЦИЙ» занимает важное ме-

сто среди курсов, читаемых в рамках подготовки специалистов по управлению персоналом.  

Своеобразие этого курса определяется объектом управления – человеческие ресурсы ор-

ганизации, и характером современной управленческой деятельности, направленной, прежде 

всего, на работу с персоналом, как основным ресурсом, определяющим конкурентоспособ-

ность организации. Управленческая деятельность не должна идти в разрез с действующими 

правовыми нормами. Особенностью данной учебной дисциплины является ее выраженный 

практический характер. Поэтому на лекциях студент должен освоить основные теоретические 

аспекты тем, а на практических занятиях показать не только знание общих теоретических во-

просов изучаемой темы, но и отработать практику применения действующего законодатель-

ства для решения кейсов, основанных на реальных ситуациях. Перед практическим (семинар-

ским) занятием необходимо проанализировать материалы судебной практики и разобрать со 

обучающимися наиболее интересные ситуации области обеспечения безопасности и дисци-

плины труда. 

Поэтому в процессе подготовки к семинарскому занятию желательно ознакомиться не 

только с материалом основной литературы, но и обратить внимание на литературу, рекомен-

дуемую дополнительно, а также самостоятельно подобрать материал из профессиональных 

журналов, издаваемых по разным аспектам безопасности и дисциплины труда, уделяя особое 

внимание изменениям в законодательстве и материала правоприменительной практики . 

Требования к лекции: 

- научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и  ар-

гументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, фак-

тов, обоснований, документов и научных доказательств; 

https://urait.ru/bcode/545105
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button
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- активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, четкая 

структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов; 

- разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных мыслей 

и положений, подчеркивание выводов, повторение их; 

- эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык;  

- применение интерактивных методов обучения. 

В процессе обучения обучающегося используются различные виды учебных занятий  

(аудиторных и внеаудиторных): лекции, практические занятия, консультации. На первом за-

нятии по данной учебной дисциплине необходимо ознакомить обучающегося с порядком ее 

изучения, раскрыть место и роль дисциплины в системе наук, ее практическое значение, дове-

сти до обучающегося требования кафедры, ответить на вопросы. 

При подготовке к лекционным занятиям по курсу «НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА КВА-

ЛИФИКАЦИЙ» необходимо продумать план его проведения, содержание вступительной, ос-

новной и заключительной части лекции, ознакомиться с изменениями и дополнениями в дей-

ствующем трудовом законодательстве, новинками учебной и методической литературы, пуб-

ликациями периодической печати по теме лекционного занятия, определить средства матери-

ально-технического обеспечения лекционного занятия и порядок их использования в ходе чте-

ния лекции. 

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, озна-

комить обучающегося с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия. 

Во вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисци-

плине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то необходимо 

увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала. Раскрывая 

содержание учебных вопросов, акцентировать внимание обучающегося на основных катего-

риях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и содержание 

различных точек зрения и научных подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов. 

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теоретическим  

вопросам. Приводить примеры. Задавать по ходу изложения лекционного материала вопросы 

и самому давать на них ответ. Это способствует активизации мыслительной деятельности обу-

чающегося, повышению их внимания и интереса к материалу лекции, ее содержанию. Препо-

даватель должен руководить работой обучающегося по конспектированию лекционного мате-

риала, подчеркивать необходимость отражения в конспектах основных положений изучаемой 

темы, особо выделяя категориальный аппарат. В заключительной части лекции необходимо 

сформулировать общие выводы по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, постав-

ленных в лекции. Объявить тему очередного лекционного занятия, дать краткие рекомендации 

по подготовке. Определить место и время консультации обучающимся, пожелавшим высту-

пить с докладами по актуальным вопросам обсуждаемой темы. 

На лекции необходимо акцентировать внимание на общих вопросах, указывать на осо-

бенности профессиональной этики юриста. Средства, помогающие конспектированию, - ак-

центированное изложение материала лекции, т. е. выделение голосом, интонацией, повторе-

нием наиболее важной, существенной информации, использование пауз, записи на доске, де-

монстрации иллюстративного материала, строгое соблюдение регламента занятий. 

Искусство лектора помогает хорошей организации работы обучающегося на лекции.  

Содержание, четкость структуры лекции, применение приемов поддержания внимания – 

все это активизирует мышление и работоспособность, способствует установлению педагоги-

ческого контакта, вызывает у обучающегося эмоциональный отклик, воспитывает навыки тру-

долюбия, формирует интерес к предмету. 

 

6.2 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Методические указания для работы над конспектом лекций во время проведения лекции. 
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Лекция – систематическое, последовательное, монологическое изложение преподавате-

лем учебного материала, как правило, теоретического характера. При подготовке лекции пре-

подаватель руководствуется рабочей программой дисциплины. В процессе лекций рекоменду-

ется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, до-

полнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к зачету. Сле-

дует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех  

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положитель-

ный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на кото-

рых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Пре-

подаватель приводит список используемых и рекомендуемых источников для изучения кон-

кретной темы. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподава-

телю по теме лекции. 

Методические указания при работе на семинарском/практическом занятии. 

Семинары/практические занятия реализуются в соответствии с рабочим учебным пла-

ном при последовательном изучении тем дисциплины. В ходе подготовки к ним рекоменду-

ется повторить конспект лекций, изучить основную и дополнительную литературу, ознако-

миться с новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом 

следует учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Рекоменду-

ется также дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из лите-

ратуры, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Следует 

подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. За-

канчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (во-

просу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым во-

просам. В ходе семинара обучающийся может выступать с заранее подготовленным докладом. 

Также он должен проявлять активность при обсуждении выступлений и докладов согруппни-

ков. Поскольку активность обучающегося на семинарских занятиях является предметом кон-

троля его продвижения в освоении курса, подготовка к семинарским занятиям требует ответ-

ственного отношения. Необходимо проанализировать действующее законодательства в рам-

ках темы семинарского/практического занятия. 

Методические указания для обучающихся по освоению самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем по 

дисциплине определяется тематическим планом. Данное время необходимо посвятить изуче-

нию соответствующей темы, подготовке семинарскому/практическому занятию (зачету), вы-

полнению заданий, выдаваемых преподавателем. При самостоятельной работе обучающийся 

взаимодействует с рекомендованными материалами при минимальном участии преподава-

теля. 

Работа с литературой. 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и по-

пулярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими 

данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 

изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и др.), следует 

переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя 

выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода. Особое внимание обучающийся должен обратить на определение 

основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. 

Полезно составлять опорные конспекты. 
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Выводы, полученные в результате изучения учебной литературы, рекомендуется в кон-

спекте выделять, чтобы при перечитывании материала они лучше запоминались. При само-

стоятельном решении задач нужно обосновывать каждый этап решения, исходя из теоретиче-

ских положений курса. Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение  при подго-

товке, должны быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для 

дополнительного разъяснения преподавателем. 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

Тестирование является формой промежуточного, а также итогового контроля знаний 

студентов. Тестирование стимулирует систематическую работу студентов в течение 

всего периода изучения дисциплины, что повышает познавательно-творческую направлен-

ность самообразования. При подготовке к тестированию необходимо наряду с основной учеб-

ной литературой использовать конспекты лекций, дополнительную литературу или материалы 

из справочных (консультационных) баз. 

Методические рекомендации на составление и выступление с докладом. 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формирова-

нию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критиче-

ски мыслить. При написании доклада по заданной теме студенту необходимо составляет план, 

подобрать основные источники. Как правило, при разработке доклада используется не менее 

8-10 различных источников. В процессе работы с источниками нужно систематизировать по-

лученные сведения, сделать выводы и обобщения. Общая тематика докладов определяется 

преподавателем, но в определении конкретной темы инициативу может проявить студент. 

Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, над 

какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. Каждый доклад должен 

начинаться с введения. Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. 

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть ее практическую значимость. 

В основной части доклада раскрывается его содержание. Как правило, основная часть 

состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются 

история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показыва-

ются позиции автора. В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самосто-

ятельно проведенного эксперимента или фрагмента. В основной части могут быть также пред-

ставлены схемы, диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. В заключении подводятся итоги  работы, 

выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обяза-

тельным и соответствовать поставленным задачам. При подготовке устного выступления 

нужно учитывать его регламент - не более 10 минут. Весьма выигрышным является представ-

ление доклада, сопровождающееся презентацией. 

Методические рекомендации студентам для подготовки к зачету. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года семестра;  

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- сдача зачета. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с изучения и проработки нормативно-право-

вых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную про-

грамму и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее 

знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту 

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самокон-

троль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на программные 

вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно за-

писать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Предложенная методика непосредственной подготовки к зачету может быть и изменена. Так, 

для студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и 
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уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Ос-

новное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дис-

куссионных проблем. Литература для подготовки к зачету указана в учебной программе. Од-

нозначно сказать, каким именно учебником нужно пользоваться для подготовки к зачету (за-

чету), нельзя, потому что учебники пишутся разными авторами, представляющими свою, ино-

гда отличную от других, точку зрения по различным научным проблемам. Поэтому для пол-

ноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников (учеб-

ных пособий). Студент сам вправе придерживаться любой из представленных в учебниках то-

чек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя), но при 

условии достаточной научной аргументации.  

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный мате-

риал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения детализируются, 

подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, которые в силу но-

визны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно состав-

ленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе которого 

студент сможет представить себе весь учебный материал. Следует точно запоминать термины 

и категории, поскольку в их определениях содержатся признаки, позволяющие уяснить их 

сущность и отличить эти понятия от других. В ходе подготовки к зачету зачету необходимо 

обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания категорий 

и реальных юридических проблем. А это достигается не простым заучиванием, а усвоением 

прочных, систематизированных знаний, аналитическим мышлением. Следовательно, непо-

средственная подготовка к зачету должна в разумных пропорциях сочетать и запоминание, и 

понимание программного материала. В этот период полезным может быть общение студентов 

с преподавателями по дисциплине на консультациях. 

 

7. Фонд оценочных средств 
7.1 Методы контроля и оценивания результатов обучения  
Текущий контроль (работа на практических/семинарских занятиях): 

- устные опросы 

- тестирование 

- выступление с докладом 

Промежуточный контроль 

 - тестирование 

 

7.2 Шкала и критерии оценивания результатов обучения 
 Устный опрос 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последова-

тельное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. 

Показатели оценивания: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Критерии оценивания устного опроса: 

5 баллов ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает 

правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обос-

новать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 
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4 балла ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для 5 баллов, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в после-

довательности и языковом оформлении излагаемого. 

3 балла ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положе-

ний темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; не умеет достаточно  глубоко и доказательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языко-

вом оформлении излагаемого. 

2 балла ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствую-

щего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.  

 

Тестирование (текущий и промежуточный контроль) 

до 51% - неудовлетворительно  

51%-80% - удовлетворительно 

81% - 90% - хорошо 

91% - 100% - отлично 

 

 Доклад 

 

5 баллов при выполнении следующих условий: 

1. В раскрыты следующие вопросы: 

- суть рассматриваемого аспекта и причину его рассмотрения, 

- описание существующих для данного аспекта проблем и предлагаемые пути их решения.  

2. Соблюдение регламента при представлении доклада. 

3. Представление, а не чтение материала. 

4. Использование актуальных нормативных, монографических и периодических источни-

ков литературы. 

5. Четкость дикции. 

6. Правильность и своевременность ответов на вопросы. 

7. Доклад сопровождается презентацией 

4 балла: невыполнение любых двух из указанных условий. 

3 балла : невыполнение любых трех из указанных условий. 

2 балла: невыполнение любых четырех из указанных условий. 
 

 
7.3 Оценочные средства 

 
7.3.1. Текущий контроль 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

1. Как создать центр оценки квалификаций 
 

2. Что такое Национальный совет при Президенте РФ по профессиональным ква-
лификациям и каковы его основные функции? 

 

3. Что такое независимая оценка квалификации? 
 

4. Что даёт независимая оценка квалификации? 
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5. Чем отличается аттестация, которую проводит работодатель, от независимой 
оценки квалификации? 

 

6. Где можно пройти независимую оценку квалификации (НОК)? 
 

7. Обязательна ли независимая оценка квалификации? 
 

8. Кто оплачивает прохождение независимой оценки квалификации? 
 

9. Какие специалисты входят в состав экспертной комиссии по проведению неза-
висимой оценки квалификации в форме профессионального экзамена? 

 

 

Примерный формат тестовых вопросов  

 
 1. Укажите, о какой ключевой компетенции идёт речь? (классификация Хуторского А.В.): 

Включают знание необходимых языков, способов взаимодействия с окружающими и удален-

ными людьми и событиями, навыки работы в группе, владение различными социальными ро-

лями в коллективе 

информационные компетенции 

общекультурные компетенции 

коммуникативные компетенции 

2. Образовательная среда высшего учебного заведения решают задачу: 

личностно-профессионального развития специалиста 

культурного развития студентов 

3. Укажите, о какой ключевой компетенции идёт речь (классификация Хуторского А.В.): Ком-

петенции в сфере мировоззрения, связанные со способностью видеть и понимать окружающий 

мир, ориентироваться в нём, осознавать свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые 

и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения. Данные компе-

тенции обеспечивают механизм самоопределения ученика в ситуациях учебной и иной деятель-

ности. От них зависит индивидуальная образовательная траектория ученика и программа его 

жизнедеятельности в целом 

учебно-познавательные компетенции 

информационные компетенции 

ценностно-смысловые компетенции 

общекультурные компетенции 

4. Ключевые компетенции — относятся к общему (метапредметному) содержанию образования: 

да 

нт 

5. Укажите, о какой ключевой компетенции идёт речь (классификация Хуторского А.В.): Ком-

петенции направлены на освоение способов физического, духовного и интеллектуального само-

развития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки. К данным компетенциям отно-

сятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая грамотность, внутрен-

няя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных с основами безопас-

ной жизнедеятельности личности. 

общекультурные компетенции 

компетенции личностного самосовершенствования 

коммуникативные компетенции 

ценностно-смысловые компетенции 

 

Примерный перечень тем для подготовки доклада 

10. Можно ли отказаться от прохождения независимой оценки квалификации? 
 

11. Обязательно ли проходить НОК для специалистов реестров НОПРИЗ, НОСТРОЙ  
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12. Имеет ли право центр оценки квалификации передавать соискателям в бумаж-
ном виде комплексы оценочных средств для подготовки к экзамену? 

 

13. Размещаются ли комплексы оценочных средств в полном объеме с верифика-
цией ответов? 

 

14. Должны ли комплексы оценочных средств размещаться в общем доступе? 
 

15. Кто является правообладателем комплекса оценочных средств для профессио-
нального стандарта? 

 

16. Кому принадлежат утвержденные профессиональные стандарты, и должны ли 
они быть в общем доступе?  

 

17. Разрабатывается ли к каждому профессиональному стандарту всего один ком-
плекс оценочных средств? 

 

18. Профессиональные стандарты разрабатываются только для независимой 
оценки квалификации? 

 

19. Какие нормативные документы позволяют проводить государственную итого-
вую аттестацию (ГИА) в колледжах по оценочным средствам (КОС) независимой 
оценки квалификации? 

 

20. В соответствии с каким нормативным документом устанавливается срок свиде-
тельства о квалификации? 
 

 

7.3.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация поводится в форме тестирования. Тест охватывает 

все темы курса.  

 

Примерный формат тестовых вопросов: 

 
1. Приоритетными направлениями развития профессионального образования являются: 

формирование эффективного рынка образовательных услуг 

повышения качества профессионального образования 

переход в автономное учреждение 

развитие системы непрерывного профессионального образования 

2. Укажите компетенции, относящиеся к деятельности человека 

компетенции деятельности 

компетенция познавательной деятельности 

все ответы верны 

компетенции информационных технологий 

3. Функциональный состав компетентности: 

оценочная функция, активизирующая умения ориентироваться в потоках различной информации, вы-

являть и отбирать необходимую, оценивать значимую и второстепенную в зависимости от цели по-

ставленной задачи 

регулятивная функция, направленная на регуляцию процесса и результата своей деятельности  

аксиологическая функция, направленная на ориентацию студента в системе ценностей и присвоение 

их личностью 

все ответы верны 
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развивающая функция, способствующая активизации творческой работы субъекта образовательного 

процесса, ведущая к самоактуализации и самореализации выпускника в будущей профессиональной 

сфере 

познавательная функция, направленная на систематизацию предметных знаний, познание 

4. Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения целей образо-

вания, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и оценки обра-

зовательных результатов 

да 

нет 

5. Укажите компетенции, не относящиеся к самому человеку как личности, субъекту деятель-

ности, общения 

компетенции интеграции 

компетенции социального взаимодействия 

компетенции ценностно-смысловой ориентации в мире 

компетенции здоровьесбережения 

 


