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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: формирование профессионально-педагогического мышления на основе овладения системой знаний, умений 
и навыков деятельности в области образовательных и воспитательных технологий.   

1.2 Задачи: - помочь овладеть будущему специалисту определенной системой знаний составляющих основу 
современных образовательных и воспитательных технологий;  
- уметь анализировать технологическую цепочку, и внедрять теоретические знания в практической 
деятельности;  
- сформировать интерес к современным образовательным и воспитательным техно-логиям.  

            
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Общая педагогика, история педагогики и образования 

2.1.2 Основы опытно-экспериментальной работы в образовании 

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

предшествующее: 

2.2.1 Информационные технологии в науке и образовании 

2.2.2 Актуальные проблемы современной педагогики 

            
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ОПК-2:владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с использованием 

информационных и коммуникационных технологий 

Знать: 

основные подходы к пониманию культура научного исследования в области педагогических наук 

Уметь: 

использовать культуру научного исследования в области педагогических наук 

Владеть: 

владением культурой научного исследования в области педагогических наук, в том числе с использованием 
информационных и коммуникационных технологий 

ОПК-4:готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области педагогических наук 

Знать: 

организовывать работу исследовательского коллектива в области педагогических наук 

Уметь: 

организовать работу исследовательского коллектива в области педагогических наук 

Владеть: 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в области педагогических наук 

ПК-1:способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и получению научных 

результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук по специальности 

Знать: 

методику проведения научно-исследовательской работы 

Уметь: 

самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу по получению научных результатов 

Владеть: 

способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и получению научных результатов, 

удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по 
специальности 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр / 

Курс 
Часов Компетен- 

ции 
Литература Инте 

ракт. 
Примечание 

 Раздел 1. Сущностная 

характеристика современных 

педагогических технологий 

      



 

УП: 44.06.01_2018_А-4406-18-ЗФ.plx       стр. 5 

1.1 Сущностная характеристика 

современных педагогических 
технологий  /Лек/ 

4 2 ОПК-2 ОПК 

-4 ПК-1 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
0  
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1.2 Понятие и сущность педагогической 

технологии.Различают еще 
технологические микроструктуры: 

приемы, звенья, элементы и др. 
Выстраиваясь в логическую 

технологическую цепочку, они 
образуют целостную педагогическую 

технологию (технологический процесс). 
Технологическая схема - условное 

изображение технологии процесса, 
разделение его на отдельные 

функциональные элементы и 
обозначение логических связей между 

ни-ми. 
Технологическая карта - описание 

процесса в виде пошаговой, поэтапной 
последовательности действий (часто в 

графической форме) с указанием 
применяемых средств. 
Терминологические нюансы. В 
литературе и практике работы школ 

термин педагогическая технология 
часто применяется как синоним понятия 

педагогическая система. Отметим, что 
понятие системы шире, чем технологии, 

и включает, в отличие от последних, и 
самих субъектов и объектов 

деятельности. 
Структура педагогической технологии. 
Из данных определений следует, что 

технология в максимальной степени 
связана с учебным процессом - 

деятельностью учите¬ля и ученика, ее 
структурой, средствами, методами и 

формами. По¬этому в структуру 
педагогической технологии входят: 
а) концептуальная основа; 
б) содержательная часть обучения: цели 

обучения - общие и конкретные; со- 
держание учебного материала; 
в) процессуальная часть - 
технологический процесс: организация 

учебного процесса; методы и формы 
учебной деятельности школьников; 

методы и формы работы учителя; 
деятельность учителя по управлению 

процессом усвоения материала; 
диагностика учебного процесса. 
Критерии технологичности. 
Любая педагогическая технология 

должна удовлетворять некоторым 
основным методологическим 

требованиям (критериям 
технологичности): 
Концептуальность. Каждой 
педагогической технологии должна 

быть присуща опора на определенную 
научную концепцию, включающую 

философское, психологическое, 
дидактическое и социально- 

педагогическое обоснование 

достижения образовательных целей. 
Системность. Педагогическая 

технология - это не произвольный набор 
отдельных дидактических средств, а 

система действий и средств, 

4 2 ОПК-2 ОПК 

-4 ПК-1 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
0  
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 соединённых определенной логи-кой 

процесса, обладающая всеми 
признаками системы: взаимосвязью всех 

его частей, целостностью, 
целенаправленностью и др. 
управляемость предполагает 
возможность диагностического 

целеполагания, планирования, 
проектирования процесса обучения, 

поэтапной диагностики, варьирования 
средствами и методами с целью 

коррекции результатов. 
Эффективность. Современные 

педагогические технологии существуют 
в конку-рентных условиях и должны 

быть эффективными по результатам и 
оптимальными по за-тратам, 

гарантировать достижение 
определенного стандарта обучения. 
Воспроизводимость и 
гарантированность результатов 

подразумевает возможность применения 
(повторения воспроизведения) 

педагогической технологии в других 
однотипных образовательных 

учреждениях, другими субъектами; 
устойчивая, воспроизводимая 

результативность педагогического 
процесса, которая характеризуется 

позитивными из- менениями в развитии 

учащихся в связи с применением данной 
технологии. 
/Пр/ 

      

1.3 Обсуждение проблемных вопросов 
Подготовка к семинару 
/Ср/ 

4 28 ОПК-2 ОПК 

-4 ПК-1 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
0  

 Раздел 2. Задачный подход как 

технологическая основа целостного 

педагогического процесса 
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2.1 Понятие «задача» в настоящее время 

трактуется неоднозначно, но 
большинство исследователей 

рассматривают задачу как некоторую 
ситуацию, в которой оказывается и 

должен действовать субъект. По сути, 
вся человеческая жизнь состоит из 

решения разно-образных задач: простых 
и сложных, запланированных и 

неожиданных, типичных и не-обычных. 
От того как человек решает 

возникающие перед ним задачи, зависит 
многое: личная жизнь, карьера, здоровье 

и т. д. Большинство задач (до 90 %), 
которые ежедневно приходится решать 

человеку (одеться, приготовить завтрак, 
перейти дорогу), относятся к типовым 

или шаблонным. Решение этих задач 
доведено до автоматизма; осуществляя 

решение, человек вряд ли вспоминает 
при этом алгоритм действий. В 

обучении значительная часть усилий 
ученика и учителя направлена на то, 

чтобы некоторое множество задач 
данного предмета стали для обучаемого 

шаблонными. Процесс обсуждения 
проблемных вопросов и ситуаций, как и 

процесс решения задач, способствует 
развитию мотивационной 

интеллектуальной, предметно-

практической сфер личности, то есть 
становлению личности в целом. /Пр/ 

4 2 ОПК-2 ОПК 

-4 ПК-1 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
0  

2.2 Подготовка доклада, тезисов по теме, 
Опрос на семинарском занятии, 

Тематическое сообщение, Презентация, 
Обсуждение проблемных вопросов /Ср/ 

4 28 ОПК-2 ОПК 
-4 ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

0  

 Раздел 3. Технология личностно- 

профессионального роста 
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3.1 Педагогическая техника как форма 

организации поведения учителя или 
воспитателя представляет собой 

комплекс профессиональных умений - в 
том числе актерских и режиссерских, 

связанных с умением управлять собой и 
умением взаимодействовать в процессе 

решения педагогических задач. Важным 
компонентом педагогического 

мастерства является гуманистическая 
направленность личности педагога, в 

связи с чем целесообразно остановиться 
на психологических требованиях к 

личности педагога, включающих: 
вариативность мышления, эмпатийность 

(способность к сопереживанию), 
синтонность (способность настроиться 

на «волну» другого человека), 
толерантность (терпимость к 

инакомыслию), коммуникативность 
(культура диалога) и целый ряд 

других.Результатом дидактической и 
воспитательной систем являются 

авторские программы и технологии, а 
результатом индивидуальной 

методической системы - 
индивидуально-авторский стиль и 

педагогическая техника. /Пр/ 

4 2 ОПК-2 ОПК 

-4 ПК-1 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
0  

3.2 Подготовка доклада, тезисов по теме, 
Опрос на семинарском занятии, 

Тематическое сообщение, Презентация, 
Обсуждение проблемных вопросов /Ср/ 

4 20 ОПК-2 ОПК 
-4 ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

0  

 Раздел 4. Диагностика, 

проектирование и планирование 

педагогического процесса 
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4.1 Педагогическая диагностика имеет 

важнейшее значение в технологизации 
образования, поскольку выполняет 

целый ряд важнейших функций: 
информационная функция - это 

постоянная информация всех 
участников педагогического процесса о 

позитивных результатах педагогической 
диагностики; 
собственно-диагностическая функция - 
это психолого-педагогическое изучение 

уровня обученности, воспитанности и 
развития учащегося, а также уровня 

профессиональной компетентности 
педагога; 
оценочная функция - это качественная и 
количественная оценка деятельности 

каждого педагога и каждого ученика; 
коррекционная функция - это 

дидактическая коррекция учебно- 
воспитательного процесса и психолого- 

педагогическая коррекция собственной 
активности педагога в сторону 

саморазвития; 
ориентационная функция - это 

ориентация педагогического коллектива 
на решение целей и задач школы, на 

устранение тех «болевых точек», 
которые имеют место в жизни всего 

коллектива и отдельных педагогов; 
аналитическая функция - это психолого- 
педагогический анализ 

образовательного процесса на всех 
уровнях его структурной организации 

как педагогической системы. В отличие 
от контролирующей функции, 

направленной лишь на выявление 
недостатков, аналитическая функция 

выявляет причинно-следственные связи 
в учебно-воспитательном процессе 

между условиями и результатами 
обучения. Критерии эффективности 

профессиональной деятельности 
современного преподавателя. 
/Пр/ 

4 2 ОПК-2 ОПК 

-4 ПК-1 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
0  

4.2 Подготовка доклада, тезисов по теме, 
Опрос на семинарском занятии, 

Тематическое сообщение, Презентация, 
Обсуждение проблемных вопросов /Ср/ 

4 22 ОПК-2 ОПК 
-4 ПК-1 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

0  

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

1. Понятие и сущность педагогической технологии. 
2. Основные аспекты педагогической технологии. 
3. Структура педагогической технологии. 
4. Критерии технологичности. 
5. Классификация педагогических технологий. 
6. Виды современных образовательных технологий. 
7. Сущность и специфика педагогической задачи. 
8. Типы педагогических задач и их характеристика. 
9. Осознание педагогической задачи, анализ исходных данных и постановка педагогического диагноза. 
10. Этапы решения педагогической задачи. 
11. Проявление профессионализма и мастерства учителя в решении педагогических задач. 
12. Педагогическая техника и педагогическое мастерство как базовые уровни профессионального развития педагога. 
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13. Система технологических знаний как важнейший показатель педагогического мастерства современного преподавателя. 
14. Понятие и сущность технологической культуры преподавателя. 
15. Характеристика и самоанализ индивидуальной педагогической системы. 
16. Функции педагогической диагностики. 
17. Критерии эффективности профессиональной деятельности современного преподавателя. 
18. Критерии достижения педагогическим процессом личностного уровня. 

5.2. Темы письменных работ 

1. Педагогическая технология: эволюция понятия и современная сущность 
2. Педагогическое проектирование: его сущность и технология 
3. Взаимодействие субъектов в педагогическом процессе 
4. Технология монологического изложения информации 
5. П.Я.Гальперин и его технология поэтапного формирования действий с заранее намеченными свойствами 
6. Технология взаимного обучения. Коллективные способы обучения 
7. Диалогизация образовательного процесса: сущность проблемы и пути ее решения 
8. Технология беседы 
9. Технология дискуссии 
10. Технология дискурсии в учебном и воспитательном процессе 
11. Технология дискурсии в учебном и воспитательном процессе в 
12. Технология организации обучения исследованию: модель - проблемное обучение 
13. ТРИЗ и его технологии обучения 
14. Технология развития критического мышления 
15. Технология проектного обучения 
16. Интерактивные технологии и их использование в образовательном процессе 

Фонд оценочных средств 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ 

        

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 Беляева О.А. Педагогические технологии в 

профессиональной школе: учебное пособие 
Минск: 

Республиканский 
институт 

профессиональног 
о образования 

(РИПО), 2018 

http://www.iprbooksho 

p.ru/93433.html 

Л1.2 Рыбцова Л.Л., Дудина 
М.Н., Вершинина [и 

др.] Т.С., Рыбцова 

Л.Л. 

Современные образовательные технологии: 
учебное пособие 

Екатеринбург: 
Уральский 

федеральный 

университет; ЭБС 
АСВ, 2014 

http://www.iprbooksho 
p.ru/68391 

Л1.3 Узунов Ф.В., Узунов 
В.В., Узунова Н.С. 

Современные образовательные технологии: 
учебное пособие 

Симферополь: 
Университет 

экономики и 
управления, 2016 

http://www.iprbooksho 
p.ru/54717 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Панкратова О.П., 

Семеренко Р.Г., 
Нечаева Т.П. 

Информационные технологии в педагогической 

деятельности: практикум 
Ставрополь: 

Северо- Кавказский 
федеральный 

университет, 2015 

http://www.iprbooksho 

p.ru/63238.html 

Л2.2 Даутова О.Б., 

Иваньшина Е.В., 
Ивашедкина [и др.] 

О.А. 

Современные педагогические технологии 

основной школы в условиях ФГОС: 
методическое пособие 

Санкт-Петербург: 

КАРО, 2019 
http://www.iprbooksho 

p.ru/89259 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.2 MS Office 
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6.3.1.3 MS Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

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

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

        
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 кейс-метод  
 проблемная лекция  

        
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

205 А2 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнение курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 

обучающихся (по количеству обучающихся). 

Интерактивная доска, проектор SMART V25, ноутбук 

207 А4 Компьютерный класс. Помещение для 

самостоятельной работы 
Персональные компьютеры. Рабочее место 

преподавателя. Посадочные места обучающихся (по 

количеству обучающихся) 

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

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
 
 
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – 
научить аспирантов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 

самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах 
Как правило, семинары проводятся в виде: 
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном 
участии студентов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным аспирантов могут поручаться 

сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и определенным 

участникам обсуждения; 
- устных докладов с последующим их обсуждением; 
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных аспирантами по заданию преподавателя и прочитанных 
аспирантов группы до семинара, написание рефератов может быть поручено не одному, а нескольким аспирантам, тогда к 

основному докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу. 
В ходе самостоятельной подготовки каждый аспирант готовит выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются 

устно, развернуто, обращаться к конспекту во время выступления. 
Примерный план проведения семинарского занятия. 
 
1. Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин. 
2. Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин. 
3. Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин. 
Домашнее задание (к каждому семинару). 
 
1. Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу. 
2. По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять участие в 
обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 
Выступление на семинаре 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. Готовиться к семинарским занятиям 
надо не накануне, а заблаговременно. 
Самостоятельная работа должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который включает в себя 
вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение 

материала к семинару 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. Подобрав, отработав материал и усвоив его, 
аспирант должен начать непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего следует 

продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную литературу не значит 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 
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планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов. 
 
Тесты – это одна из форм контроля и оценки знаний, умений и навыков, которая может использоваться в сочетании с 
другими формами и методами контроля и оценки. 
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 

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. 

 


