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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) - является освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

охраны труда и техники безопасности в формирование правовых знаний и организацию безопасных 

условий труда на производстве и в школе; развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей путем освоения и использования методов охраны труда и техники безопасности 

в повседневной жизни; воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

в профессиональной деятельности. 

 

 Задачи дисциплины (модуля):  

- подготовка студентов глубокими теоретическими и необходимыми практическими 

знаниями и умениями в области охраны труда; 

- осознание будущими специалистами принципа приоритета сохранения здоровья и 

безопасности человека во время трудового процесса; 

- овладение правовыми, организационными и техническими знаниями создания 

безопасных условий труда в конкретных производственных условиях; 

- изучение путей создания новых способов и средств улучшения условий труда; 

- определение социального и экономического эффекта от повышения техники 

безопасности на производстве. 

 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-8  в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Общая 

профессиональная 

компетенция 

  

ОПК-1 

Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1 - знает 

приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской Федерации 

 

Знать: приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законы и иные 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в Российской 

Федерации 

 

ОПК-1.2 – умеет 

применять основные 

нормативно-правовые 

Уметь: применять 

основные нормативно-
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акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом 

норм 

профессиональной 

этики, выявлять 

актуальные проблемы 

в сфере образования с 

целью выполнения 

научного исследования 

правовые акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом 

норм профессиональной 

этики, выявлять 

актуальные проблемы в 

сфере образования с 

целью выполнения 

научного исследования 

ОПК-1.3 – владеет 

действиями 

(умениями) по 

соблюдению правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; действиями 

(умениями) по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней образования 

Владеть навыками: 

действиями (умениями) 

по соблюдению правовых, 

нравственных и этических 

норм, требований 

профессиональной этики 

в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

действиями (умениями) 

по осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех уровней 

образования 

Общая 

профессиональная 

компетенция 

 

 

ОПК-8 

Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

 

ОПК-8.1.Знает 

особенности 

педагогической 

деятельности; 

требования к 

субъектам 

педагогической 

деятельности; 

результаты научных 

исследований в сфере 

педагогической 

деятельности 

Знать: особенности 

педагогической 

деятельности; требования 

к субъектам 

педагогической 

деятельности; результаты 

научных исследований в 

сфере педагогической 

деятельности 

ОПК-8.2. Умеет  

использовать 

современные 

Уметь: использовать 

современные 

специальные научные 
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специальные научные 

знания и результаты 

исследований для выбора 

методов в 

педагогической 

деятельности 

знания и результаты 

исследований для выбора 

методов в педагогической 

деятельности 

ОПК-8.3. Владеет 

методами, формами и 

средствами 

педагогической 

деятельности; 

осуществляет их выбор 

в зависимости от 

контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований 

Владеть: методами, 

формами и средствами 

педагогической 

деятельности; 

осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
8 8    

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки - -    

Практические занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся 55 55    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации 
зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценко

й 

   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Тема 1.  
Основы законодательства 

об охране труда 

 

 

 27 27 2 - 2 - - - - -- 

Тема 2.  

Техника безопасности и 

производственная 

санитария в 

школьных и учебно-

производственных 

мастерских 

 

 

 28 28 2 - 2 - - - - - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 - - - - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет   

Общий объем, часов 72 55 55 4 - 4 - - - - - 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

ТЕМА 1. Основы законодательства об охране труда 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Основное значение курса охраны труда. Правовые основы и законодательные положения по 

охране труда. Правила и нормы по охране труда. Типовые требования по безопасности труда. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 1 

Тема практического занятия 1 (2 часа): Организация работы по охране труда. 

Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1.  Обучение охране труда студентов и школьников. 

2. Виды инструктажа. 

3. Пропаганда безопасных методов обучения. 

 

Темы докладов: 
1. Параметры микроклимата в учебных помещениях.  

2. Вентиляция и отопление. 

3. Требования к освещению.  

4. Шумы, вибрация и борьба с ними.  

5. Индивидуальные защитные средства. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 1 

форма рубежного контроля – реферат 

 

ТЕМА 2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ В 

ШКОЛЬНЫХ И УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МАСТЕРСКИХ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Санитарно-гигиенические требования к мастерским. Требования безопасности к оборудованию 

рабочих мест. Безопасные приёмы выполнения основных слесарных операций. Безопасность при 

работе на металлорежущих станках. Основные требования безопасности при обработке 

древесины. 

 

Тема практического занятия 2 (2 часа): Пожарная безопасность в учебных 

заведениях, на предприятиях, противопожарное оборудование. 

 

Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Пожарная безопасность технологических процессов в мастерских.  

2 Пожарная безопасность при прохождении практики в учебных цехах предприятий.  

3. Первичные средства пожаротушения.  

4. Основные приёмы и правила тушения пожаров. 

 

Темы докладов: 
1. Цели и основные задачи пожарной охраны. 

2. Государственный пожарный надзор.  

3. Горение и взрывы. 

 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – практическое задание. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Тема 1.  
Основы 

законодательства об 

охране труда 

 
 

10 Подготовка реферата 

5 Подготовка доклада 

12 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 2.  

Техника безопасности 

и 

производственная 

санитария в 

школьных и учебно-

производственных 

мастерских 
 

5 Подготовка доклада 

10 Подготовка практического задания 

13 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

55 - 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

55 - 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Теме 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1 

1. Основное значение курса охраны труда.  

2. Правовые основы и законодательные положения по охране труда.  

3. Правила и нормы по охране труда.  

4. Типовые требования по безопасности труда. 
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5. Обучение охране труда студентов и школьников. 

6. Виды инструктажа. 

7.  Пропаганда безопасных методов обучения. 

8. Параметры микроклимата в учебных помещениях. 

9. Вентиляция и отопление.  

10. Требования к освещению.  

11. Шумы, вибрация и борьба с ними. 

12. Индивидуальные защитные средства. 

13. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства об охране труда. 

14. Порядок проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. 

15. Органы контроля и надзора за выполнением законодательства по охране труда. 

16. Порядок обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и 

работников. 

17. Несчастные случаи, которые подлежат расследованию и учету как несчастные случаи на 

производстве. 

18. Эргономические требования к организации рабочего места при выполнении работ сидя. 

19. Порядок разработки и утверждения инструкций по охране труда. 

20. Виды ответственности за нарушение требований и правил охраны труда. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Балабанова Ф. Б. Техника безопасности в учебном процессе и научно-

исследовательской работе: учебное пособие / Ф. Б. Балабанова, К. В. Голованова, А. Р. Ахтямова. 

— Казань: КНИТУ, 2019. — 232 с. — ISBN 978-5-7882-2602-6. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166266 (дата обращения: 

01.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Стручалин В. Г. Охрана труда и техника безопасности в электроустановках: учебное 

пособие / В. Г. Стручалин, Е. Ю. Нарусова. — Москва: РУТ (МИИТ), 2020. — 78 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175892 (дата обращения: 01.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Гусев С. И. Безопасность жизнедеятельности: практикум: учебное пособие / С. И. Гусев, 

Г. Ф. Привалова. — Кемерово: КемГИК, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8154-0561-5. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/174720 (дата обращения: 01.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Варавка Ю. В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе : учебное пособие / 

Ю. В. Варавка. — Ярославль : , 2013. — 214 с. — ISBN 978-5-87555-862-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/166418 (дата обращения: 01.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Любомиров Д. Е. История развития науки и техники: методические указания по курсу 

для студентов, обучающихся по направлению 280700 «Техносферная безопасность», профиль 

«Безопасность и охрана труда» : методические указания / Д. Е. Любомиров. — Санкт-Петербург : 

СПбГЛТУ, 2013. — 24 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/45482 (дата обращения: 01.10.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

6. Литвинов В. И. Безопасность жизнедеятельности на производстве: учебное пособие / В. 

И. Литвинов, И. Н. Кружкова. — Вологда: ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2016. — 202 с. — ISBN 

978-5-98076-220-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130749 (дата обращения: 01.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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7. Канаев А. А. Пожарная безопасность: учебное пособие / А. А. Канаев. — Мурманск: 

МГТУ, 2020. — 324 с. — ISBN 978-5-86185-997-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176305 (дата обращения: 01.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Задания для самостоятельной работы к Теме 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 2 

1. Санитарно-гигиенические требования к мастерским. Требования безопасности к 

оборудованию рабочих мест.  

2. Безопасные приёмы выполнения основных слесарных операций. 

3. Безопасность при работе на металлорежущих станках.  

4. Основные требования безопасности при обработке древесины. 

5. Цели и основные задачи пожарной охраны. 

6. Государственный пожарный надзор. Горение и взрывы. 

7. Пожарная безопасность технологических процессов в мастерских.  

8. Пожарная безопасность при прохождении практики в учебных цехах предприятий.  

9. Первичные средства пожаротушения.  

10. Основные приёмы и правила тушения пожаров. 

11. Индивидуальные средства защиты и оказание первой помощи при поражении электрическим 

током.  

12. Технические и организационные меры пожарной профилактики при проведении учебных 

занятий и организации массовых мероприятий с учащимися.  

13. Эвакуация учащихся при пожаре. 

14.  Организация работы по охране труда и техники безопасности в процессе преподавания 

учебного предмета, производственной и сельскохозяйственной практики, экскурсии, 

внеклассной и внешкольной работы.  

15. Требования техники безопасности и санитарно – гигиенических норм к учебным и учебно-

производственным мастерским, рабочим местам учителя и учащихся, к оборудованию и 

инструментам.  

16. Индивидуальные средства защиты и оказание доврачебной помощи при несчастных случаях. 

17. Контроль за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности, производственной 

санитарии.  

18. Ответственность за нарушение правил охраны труда и техники безопасности. 

19. Факторы производственной среды и трудового процесса. 

20. Вредные вещества в воздухе рабочей зоны и их классификация.  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Балабанова Ф. Б. Техника безопасности в учебном процессе и научно-

исследовательской работе: учебное пособие / Ф. Б. Балабанова, К. В. Голованова, А. Р. Ахтямова. 

— Казань: КНИТУ, 2019. — 232 с. — ISBN 978-5-7882-2602-6. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166266 (дата обращения: 

01.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Стручалин В. Г. Охрана труда и техника безопасности в электроустановках: учебное 

пособие / В. Г. Стручалин, Е. Ю. Нарусова. — Москва: РУТ (МИИТ), 2020. — 78 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175892 (дата обращения: 01.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Гусев С. И. Безопасность жизнедеятельности: практикум: учебное пособие / С. И. Гусев, 

Г. Ф. Привалова. — Кемерово: КемГИК, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8154-0561-5. — Текст: 
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электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/174720 (дата обращения: 01.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Варавка Ю. В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе : учебное пособие / 

Ю. В. Варавка. — Ярославль: , 2013. — 214 с. — ISBN 978-5-87555-862-7. — Текст : 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/166418 (дата обращения: 01.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Любомиров Д. Е. История развития науки и техники: методические указания по курсу 

для студентов, обучающихся по направлению 280700 «Техносферная безопасность», профиль 

«Безопасность и охрана труда»: методические указания / Д. Е. Любомиров. — Санкт-Петербург : 

СПбГЛТУ, 2013. — 24 с. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/45482 (дата обращения: 01.10.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

6. Литвинов В. И. Безопасность жизнедеятельности на производстве: учебное пособие / В. 

И. Литвинов, И. Н. Кружкова. — Вологда: ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2016. — 202 с. — ISBN 

978-5-98076-220-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130749 (дата обращения: 01.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7. Канаев А. А. Пожарная безопасность: учебное пособие / А. А. Канаев. — Мурманск: 

МГТУ, 2020. — 324 с. — ISBN 978-5-86185-997-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176305 (дата обращения: 01.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 
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темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
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4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссии, дебаты, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Тема 1 «Основы законодательства об охране труда» 

 

Форма рубежного контроля реферат 

 

Код контролируемой компетенции ОПК-1; ОПК-8 

 

Темы рефератов 

1. Система стандартов безопасности труда. Стандарты предприятий по безопасности 

труда. СТБ ССБТ. 

2. Право работника на охрану труда. Гарантии права работникам на охрану труда. 

3. Мероприятия, обеспечивающие нормализацию метеорологических условий 

производственной среды. Естественная и принудительная вентиляция, ее назначение и виды. 

4. Виды спецодежды по защитным функциям. Особенности применения в различных 

производственных условиях. 

5. Токсические действия химических веществ в зависимости от физико-химического 

свойства, структуры вещества и состояния организма. 

6. Классификация промышленной пыли по происхождению, образованию и степени 

дисперсности. Виды профессиональных заболеваний. 

7. Инженерно-технические средства, обеспечивающие безопасность технологического 

процесса (в 

конкретном виде производства). 

8. Противопожарные преграды при различных видах горения. Их организация. 

9. Основные принципы обеспечения пожаро-взрывобезопасности (конкретный 

технологический процесс). 

10. Возгораемость строительных материалов. Огнестойкость строительных конструкций. 

11. Порядок подготовки учреждения к новому учебному году, документальное 

оформление итогов работы комиссии по охране труда. 

12. Государственный надзор и контроль за соблюдением законодательства РФ об охране 

труда, общественный контроль. 

13. Понятие о несчастном случае, производственной травме, профессиональном 

заболевании и отравлении. 

14. Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 

15. Причины, относительные показатели производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости. Методы анализа травматизма. 

 

 

Тема 2 «Техника безопасности и производственная санитария в школьных и учебно-

производственных мастерских» 

 

Форма рубежного контроля практическое задание. 

Код контролируемой компетенции ОПК-1; ОПК-8 
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Практическое задание 
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре 

и содержанию дисциплины. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Код контролируемой компетенции ОПК-1; ОПК-8 

Вопросы /задания 

 

1. Контроль за соблюдением охраны труда и техники безопасности в процессе 

преподавания труда, внеклассной и внешкольной работы. 

2. Возмещение вреда, причиненного здоровью работника увечьем, травмой и 

профзаболеванием. 

3. Требования техники безопасности и санитарно-гигиенических норм к учебным и 

учебно-производственным мастерским, рабочим местам учителя и учащихся, к оборудованию и 

инструментам. 

4. Возможные причины травматизма учащихся. Меры безопасности при проведении 

учебно-воспитательного процесса, внеклассной и внешкольной работы. Организационные и 

технические меры по их профилактике. 

5. Влияние неблагоприятных метеоусловий на работающих. Понятие о терморегуляции 

организма и ее нарушения, Нормирование метеоусловий производственных помещений. 

6. Естественное освещение, нормирование, коэффициент естественной освещенности. 

Расчет площади световых проемов для помещений. Искусственное освещение, нормирование, 

светотехнический расчет. 

7. Основные права государственных инспекторов труда. Ответственность 

государственных инспекторов труда. Обжалование решений государственных инспекторов 

труда. 

8. Ответственность работодателей и должностных лиц за нарушение законодательных и 

иных нормативных актов по охране труда. 

9. Ответственность работников за нарушение законодательных и иных нормативных актов 

по охране труда. 

10. Приостановление производственной деятельности предприятий или их закрытие за 

нарушение нормативных требований по охране труда. 

11. Действия руководителей и других работников образовательного учреждения при 

возникновении пожаров, аварий, несчастных случаев и др. происшествий и ликвидация их 

последствий. 

12. Общий характер токсического воздействия промышленных ядов на организм человека. 

13. «Сердечные яды» и их воздействие на организм человека в условиях производства. 

14. «Нервные яды» и их воздействие на организм человека в условиях производства. 

15. «Печеночные и почечные яды» и их воздействие на организм человека в условиях 

производства. 

16. «Кровяные яды» и их воздействие на организм человека в условиях производства. 

17. «Желудочно-кишечные яды» и их воздействие на организм человека в условиях 

производства. 

18. «Аллергенные и канцерогенные яды» и их воздействие на организм человека в 

условиях производства. 
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19. Общая характеристика электромагнитных полей и излучений: источники, воздействие 

на организм, гигиеническое нормирование, профилактика и меры защиты.  

20. Общая характеристика лазерных и ультрафиолетовых излучений: источники, 

воздействие на организм, гигиеническое нормирование, профилактика и меры защиты. 

21. Действие электрического тока на организм. 

22. Шум как вредный производственный фактор. 

23. Воздействие вибрации на организм человека. 

24. Производственная пыль как фактор вредности. 

25. Микроклимат производственных и общеобразовательных помещений и его 

воздействие на организм человека. 

26. Гигиеническая оценка и принципы нормирование освещения производственных и 

общеобразовательных помещений. 

27. Требования безопасности при работе в компьютерных классах. 

28. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 

29. Требования безопасности при проведении внешкольных и внеклассных мероприятий. 

30. Перевозка учащихся на автомобильном транспорте. 

31. Обеспечение электробезопасности на производстве. 

32. Обеспечение электробезопасности в образовательном учреждении. 

33. Обеспечение пожаробезопасности на производстве. 

34. Обеспечение пожаробезопасности в образовательном учреждении. 

35. Первая помощь пострадавшим при поражении электрическим током. 

36. Первая помощь пострадавшим при химическом ожоге. 

37. Первая помощь пострадавшим при термическом ожоге. 

38. Первичные средства пожаротушения. 

39. Общая характеристика индивидуальных средств электрозащиты. 

40. Общая характеристика и классификация огнетушителей. 

41. Причины возникновения пожаров и взрывов. Классификация производственных 

 помещений по взрывопожарной и пожарной опасности. Огнестойкость строительных 

конструкций зданий. 

42.  Тушение пожаров и загораний. Первичные средства тушения пожаров. Общие 

правила тушения пожаров. 

43.  Первая помощь при пожарах и ожогах. Профилактика пожарной безопасности на 

производстве и в общеобразовательных учреждениях. 

44. Организация пожарной безопасности. Обеспечение пожарной безопасности при 

проведении культурно-массовых мероприятий в образовательном учреждении. 

45. Порядок действия в случае возникновения пожара. 

46. Производственный травматизм и профессиональные заболевания. 

47. Классификация и основные причины несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний на производстве. Профилактика производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 

48. Требования безопасности к производственным процессам и оборудованию. Общие 

требования безопасности к сосудам, работающим под давлением. 

49. Обеспечение безопасности и охрана труда на химически и радиационоопасных 

объектах. 

50. Причины и профилактика чрезвычайных ситуаций на химически- и 

радиационноопасных объектах. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература  

1. Балабанова Ф. Б. Техника безопасности в учебном процессе и научно-

исследовательской работе: учебное пособие / Ф. Б. Балабанова, К. В. Голованова, А. Р. Ахтямова. 

— Казань: КНИТУ, 2019. — 232 с. — ISBN 978-5-7882-2602-6. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/166266 (дата обращения: 

01.10.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Стручалин В. Г. Охрана труда и техника безопасности в электроустановках: учебное 

пособие / В. Г. Стручалин, Е. Ю. Нарусова. — Москва: РУТ (МИИТ), 2020. — 78 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/175892 (дата обращения: 01.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Гусев С. И. Безопасность жизнедеятельности: практикум: учебное пособие / С. И. Гусев, 

Г. Ф. Привалова. — Кемерово: КемГИК, 2020. — 140 с. — ISBN 978-5-8154-0561-5. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/174720 (дата обращения: 01.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Варавка Ю. В. Охрана труда на производстве и в учебном процессе : учебное пособие / 

Ю. В. Варавка. — Ярославль : , 2013. — 214 с. — ISBN 978-5-87555-862-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/166418 (дата обращения: 01.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Любомиров Д. Е. История развития науки и техники: методические указания по курсу 

для студентов, обучающихся по направлению 280700 «Техносферная безопасность», профиль 

«Безопасность и охрана труда» : методические указания / Д. Е. Любомиров. — Санкт-Петербург : 

СПбГЛТУ, 2013. — 24 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/45482 (дата обращения: 01.10.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5. Литвинов В. И. Безопасность жизнедеятельности на производстве: учебное пособие / В. 

И. Литвинов, И. Н. Кружкова. — Вологда: ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2016. — 202 с. — ISBN 

978-5-98076-220-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130749 (дата обращения: 01.10.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6. Канаев А. А. Пожарная безопасность: учебное пособие / А. А. Канаев. — Мурманск: 

МГТУ, 2020. — 324 с. — ISBN 978-5-86185-997-4. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176305 (дата обращения: 01.10.2023). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Лань» Крупнейшая политематическая база данных, 

включающая в себя контент сотен издательств 

научной, учебной литературы и научной 

периодики. 

https://e.lanbook.com/ 

 

2. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

6. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить внимание 

на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, 

обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателем с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем 

задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Главным результатом занятия семинарского типа служит получение положительной 

оценки по каждому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся 

имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю неусвоенный материал до 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Лань» Крупнейшая политематическая база данных, 

включающая в себя контент сотен издательств 

научной, учебной литературы и научной 

периодики. 

https://e.lanbook.com/ 

 

2. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

6. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме: разбор конкретных 

ситуаций и научных работ, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью/ специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в освоении обучающимися системных знаний в 

области обучения с применением дистанционных образовательных технологий и технологий 

электронного обучения с последующим их применением в профессиональной сфере: в научно-

исследовательской, организационно-управленческой и проектной деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование представлений об основных категориях дистанционного обучения; 

нормативно правовых актах, обеспечивающими реализацию электронного обучения; 

2. знакомство с моделями электронного обучения; 

3. получение знаний об основных методах, средствах и формах организации обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий и применения технологий 

электронного обучения; 

4. формирование представлений о деятельности преподавателя и обучающихся при 

электронном обучении. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты: 

 

Катего-

рия 

компе-

тенций 

Код 

компе-

тенции 

Формулиров-

ка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное 

и 

критиче-

ское 

мышление 

УК-1 Способен осу-

ществлять кри-

тический ана-

лиз проблем-

ных ситуаций 

на основе сис-

темного под-

хода, выраба-

тывать страте-

гию действий 

УК-1 Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхо-

да, вырабатывать страте-

гию действий. 

УК1.1. Анализирует про-

блемную ситуацию как це-

лостную систему, выявляя 

ее составляющие и связи 

между ними. 

УК1.2 Разрабатывает вари-

анты решения проблемной 

ситуации на основе крити-

ческого анализа источни-

ков информации. 

УК1.3 Вырабатывает стра-

тегию действий для реше-

Знать методы критического 

анализа и оценки проблемных 

ситуаций на основе системно-

го подхода; основные прин-

ципы критического анализа; 

способы поиска вариантов 

решения поставленной про-

блемной ситуации 

Уметь анализировать про-

блемную ситуацию как сис-

тему, выявляя ее составляю-

щие и связи между ними; 

осуществлять поиск вариан-

тов решения поставленной 

проблемной ситуации; опре-

делять стратегию достижения 

поставленной цели как после-

довательности шагов, пред-
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ния проблемной ситуации 

в виде последовательности 

шагов, планируя результат 

каждого из них. 

 

видя результат каждого из 

них и оценивая их влияние на 

внешнее окружение плани-

руемой деятельности и на 

взаимоотношения участников 

этой деятельности 

Владеть навыками критиче-

ского анализа проблемных 

ситуаций на основе системно-

го подхода и определения 

стратегии действий для дос-

тижения поставленной цели 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

Семестр 1 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками: 
8 8 

Лекционные занятия 4 4 

Практические занятия 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических ча-

сов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

  
 

 р
а

б
о

т
а
 

Контактная работа обучаю-

щихся с педагогическими ра-

ботниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
  

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я

т
и

я
 

Модуль 1 (Курс 1, семестр 1)  

Раздел 1. Дидактические основы дистанционного, элек-

тронного обучения и обучения с применением дистан-

ционных образовательных технологий 

34 30 4 2 2 

Тема 1.1. Дистанционное обучение, электронное обучение 17 15 2 2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических ча-

сов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

  
 

 р
а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучаю-

щихся с педагогическими ра-

ботниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

-

т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
  

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
я

т
и

я
 

и обучение с применением дистанционных образователь-

ных технологий: основные дидактические понятия 

Тема 1.2. Дидактическая система дистанционного обуче-

ния, электронного обучения 
17 15 2  2 

Раздел 2. Реализация технологий электронного обуче-

ния и обучения с применением дистанционных образо-

вательных технологий 

34 30 4 2 2 

Тема 2.1. Современные педагогические технологии, при-

меняемые в электронном обучении и обучении с примене-

нием ДОТ, и их особенности 

17 15 2 2  

Тема 2.2. Особенности реализации педагогической дея-

тельности в электронном обучении и обучении с примене-

нием ДОТ 

17 15 2  2 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4     

Форма промежуточной аттестации  зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4 4 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания. 

1. Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обуче-

ние и обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.).  

2. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

3. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  

4. Виды и формы дистанционного обучения.  

5. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 

6. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения. 

7. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 

8. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с ис-

пользование дистанционных образовательных технологий. 

9. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика. 

10. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 

11. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

 

Тема 1.1. Дистанционное обучение, электронное обучение и обучение с применени-

ем дистанционных образовательных технологий: основные дидактические понятия 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обучение и обу-

чение с применением дистанционных образовательных технологий и др.), модели современ-

ного дистанционного и электронного обучения, виды и формы дистанционного обучения, це-

ли и содержание дистанционного и электронного обучения,  нормативно-правовое обеспече-

ние дистанционного и электронного обучения.  

 

Тема 1.2. Дидактическая система дистанционного обучения, электронного обучения 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения, методы и 

приемы дистанционного и электронного обучения, средства обучения, используемые в элек-

тронном обучении и обучении с использование дистанционных образовательных технологий, 

формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика, формы кон-

троля в дистанционном и электронном обучении, оособенности организации процесса 

электронного обучения и обучения с использование дистанционных образовательных 

технологий. 

РАЗДЕЛ 2. Реализация технологий электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий 

1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном обуче-

нии и обучении с применением ДОТ, и их особенности: обучение в сотрудничестве, проектная 

деятельность, портфолио, «перевернутый класс», обучение с помощью веб-технологий; 

2. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в сис-

теме электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

3. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных техно-

логий; 

4. Роли и функции преподавателя электронного обучения; 

5. Взаимодействие «преподаватель – обучающийся» и обучающихся между собой 

при электронном обучении; 

6. Специфика интернет-общения. 

 

Тема 2.1. Современные педагогические технологии, применяемые в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ, и их особенности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обучение в сотрудничестве, ппроектная деятельность, портфолио, «Перевернутый 

класс», обучение с помощью веб-технологий, современные квалификационные требования к 

преподавателю и тьютору в системе электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

  

Тема 2.2. Особенности реализации педагогической деятельности в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе электронного 

обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, роли и 

функции преподавателя дистанционного обучения, ввзаимодействие «преподаватель – 

обучающийся» и обучающихся между собой при электронном обучении и обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий, специфика интернет-общения 

ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
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Тема лабораторного занятия «Дидактические основы дистанционного, электрон-

ного обучения и обучения с применением дистанционных образовательных технологий» 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Проанализируйте основные характеристики массовых открытых онлайн-курсов. 

Выделите положительные и отрицательные стороны организации обучения с использо-

ванием МООК. Ответ аргументируйте. 

2. Найдите в Интернете примеры реализации МООК в вашей предметной области со-

ставьте их краткую аннотацию, укажите ссылку на соответствующий сетевой ресурс. 

3. Представьте анализ развития дистанционного и электронного обучения в России или за 

рубежом (на ваш выбор), используя приём хроноленты (презентация событий в хроно-

логическом порядке). Отметьте ключевые события и дайте им характеристику. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема лабораторного занятия «Реализация технологий электронного обучения и обу-

чения с применением дистанционных образовательных технологий» 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Напишите эссе «Мое представление о дистанционной форме обучения». 

2. Составьте небольшую анкету для обучающихся, использующих дистанционные обра-

зовательные технологии, на основании информации из которой вы могли бы сформи-

ровать группы сотрудничества. Какие качества личности обучающихся вам представ-

ляются для этого наиболее значимыми? 

3. Составьте список аннотаций к научным публикациям (не менее 5) по тематике «Роле-

вые игры в электронном или дистанционном обучении» и «Деловые игры в электрон-

ном или дистанционном обучении». 

4. Составьте перечень удаленных и распределенных виртуальных лабораторий, приведите 

примеры (ссылки на сетевые ресурсы) лабораторных работ в дистанционной форме. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МО-

ДУЛЮ) 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 1) 
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Раздел 1. Дидактические основы 

дистанционного, электронного 

обучения и обучения с примене-

нием дистанционных образова-

тельных технологий 

16 
Самостоятельное изучение мате-

риала раздела 

Раздел 2. Реализация технологий 

электронного обучения и обуче-

ния с применением дистанцион-

ных образовательных технологий 

20 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по модулю, часов 36  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
36  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 1) 

Раздел 1. Дидактические основы 

дистанционного, электронного 

обучения и обучения с примене-

нием дистанционных образова-

тельных технологий 

32 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Реализация технологий 

электронного обучения и обуче-

ния с применением дистанцион-

ных образовательных технологий 

32 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по модулю, часов 64  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

64  

 

3.2 Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Какое понятие шире «дистанционное обучение» или «электронное обучение»? 

Ответ обоснуйте. 

2. Чем e-learning отличается от электронного обучения? Приведите аргументы. 

3. Определите различие понятий «дистанционное обучение» и «дистанционные 

образовательные технологии». Ответ аргументируйте. 

4. Открытое образование обеспечивает: 

‒ целенаправленную, контролируемую самостоятельную работу обучающегося; 

‒ возможность обучаться на притяжении всей жизни по индивидуальному плану; 

‒ получение диплома о высшем образовании; 

‒ постоянное интерактивное взаимодействие обучающих и обучающихся; 

‒ доступ к информационным ресурсам всего мирового сообщества, 

При выборе правильного варианта помните, что их может быть несколько. 

5. Приведите примеры использования онлайн- и офлайн-обучения. 

6. Для сетевого обучения определяющим является: 
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‒ создание информационно-образовательной среды; 

‒ использование ресурсов нескольких образовательных организаций; 

‒ обеспечение доступа к Интернету; 

‒ наличие договора об образовательной деятельности. 

7. Актуальны ли сегодня, в период бурного развития новых информационных тех-

нологий, требования из определений дистанционного обучения, которые были сформулирова-

ны Е.С. Полат и А.А. Андреевым, или их необходимо несколько скорректировать? Предложи-

те собственную версию определения н обоснуйте свою позицию. 

8. Как Вы думаете, какие условия необходимо выполнить для организации в Ва-

шем образовательном учреждении обучения исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий? 

9. Проанализируйте современные модели обучения. Какая из моделей использует-

ся в Вашей образовательной организации. Какая модель, на Ваш взгляд, более эффективна и 

почему? Ответ аргументируйте. 

10. От чего зависит эффективность ЭО и ДОТ? Ответ обоснуйте. 

11. Проанализируйте цели обучения без использования ЭО и ДОТ. Сравните их це-

лями обучения с использованием ЭО и ДОТ. Определите различия и направления в реализа-

ции целей при обучении с использованием ЭО и ДОТ. 

12. Как реализуется принцип интерактивности при электронном обучении? 

13. Сформулируйте правила, вытекающие из принципов н закономерностей дис-

танционного и электронного обучения, необходимые для организации обучения с использова-

нием ЭО и ДОТ. 

14. Как эвристические методы используются в дистанционном обучении? Приведи-

те примеры. 

15. В чем вы видите принципиальные отличия электронного учебника от учебника 

на бумажном носителе? 

16. Можно ли и почему печатный текст (точную копию учебника на бумажном но-

сителе) считать электронным образовательным ресурсом? Ответ обоснуйте. 

17. Видите ли Вы разницу в определениях ЦОР и ЭОР? Выделите сходства и разли-

чия. Ответ аргументируйте. 

18. Предложите спектр средств, с помощью которых можно поддерживать мотива-

цию учащегося к обучению с использованием ЭО и ДОТ. 

19. В чем заключается специфика проведения экзамена при реализации обучения с 

использованием ДОТ? 

20. Перечислите основные правила организации вебинаров. 

21. Перечислите факторы, влияющие на выбор форм контроля учебной деятельно-

сти при дистанционном и электронном обучении. 

22. Существует ли потребность в обучении с использованием ЭО и ДОТ? Опишите 

перечень проблем и трудностей, связанных с обучением с использованием ЭО и ДОТ. Выбе-

рите одну из трудностей и предложите свои пути её преодоления. 

23. Определите специфику группового обучения в организации обучения с исполь-

зованием ЭО и ДОТ. Назовите её преимущества и недостатки. Ответ аргументируйте. 

24. Предложите наиболее эффективные способы погружения обучающихся в СДО. 

Какие способы помогут сделать обучение эффективным и результативным? 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Вайндорф-Сысоева, М.Е. Методика дистанционного обучения: учебное пособие 

для вузов/ М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т С. Грязнова, В. А. Шитова; под общей редакцией М. Е. 

Вайндорф-Сысоевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения: учебное пособие для 

вузов/ Е. С. Полат [и др.]; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

https://urait.ru/bcode/511715
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Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL:https://urait.ru/bcode/518642. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Охарактеризуйте специфику использования технологии обучения в сотрудниче-

стве применительно к электронному обучению. 

2. Каким образом лучше формировать группы: смешанные или одинаковые по 

уровню обученности (например, только «отличники» либо только неуспевающие)? Какая 

группа будет работать продуктивнее? Можно ли доверить формирование группы самим уча-

щимся на основе их симпатии? Ответ обоснуйте на примерах. 

3. В чем заключается специфика организации и реализации технологии проектной 

деятельности при электронном обучении? 

4. При каких условиях использование сетевого проекта в электронном обучении 

будет эффективно? 

5. Обоснуйте актуальность использования технологии портфолио и электронном 

обучении. 

6. Определите достоинства портфолио студента. Сравните его с традиционными 

оценочными средствами. 

7. Какой перечень материалов Вы готовы представить в своем портфолио? Обос-

нуйте ответ. 

8. Какие существуют виды портфолио преподавателя? Обоснуйте практическую 

значимость такого портфолио. Предложите свой перечень наименований портфолио препода-

вателя. 

9. Каковы специфические особенности применения технологии «перевернутый 

класс» в обучении с использованием ДОТ?  

10. В чем принципиальное отличие деятельности преподавателя от тьютора? 

11. Какими чертами преподавателя или тьютора, по Вашему мнению, Вы обладаете? 

12. Должен ли преподаватель сам разрабатывать курс, размещать его в СДО, орга-

низовывать процесс обучения или на каждом этапе организации обучения с использованием 

ДОТ должен работать отдельный профессионал? Ответ обоснуйте. 

13. Представьте и формате презентации функциональные обязанности участников 

образовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ (преподаватель. тьютор, фасилита-

тор, модератор), продемонстрировав различия в их профессиональной деятельности. 

14. Предложите решения для снятия психологического барьера при реализации об-

разовательного процесса в ЭО и с использованием ДОТ, который может возникать в процессе 

взаимодействии между преподавателем и обучающимися. 

15. Взаимодействие в системе «преподаватель-обучающийся», «обучающийся-

обучающийся» в Интернете отличается от аналогичного при традиционном обучении. Пред-

ложите варианты организации взаимодействия, которые сделают такое общение эффектив-

ным. 

16. Использование СДО в учебном процессе предполагает, в том числе, и знакомст-

во всех участников процесса обучения. Предложите перечень вопросов, на которые должен 

ответить обучающийся, чтобы впоследствии взаимодействие между преподавателем и обу-

чающимися и обучающихся между собой было эффективным. Как может быть организовано 

такое знакомство? 

17. В традиционном обучении принято поощрять и наказывать обучающихся. Необ-

ходимо ли поощрять и наказывать их, если они получают образование в рамках ЭО и с ис-

пользованием ДОТ? Объясните свою позицию. Если Вы ответили утвердительно, предложите 

собственные варианты поощрения и наказания. 

18. Если у Вас есть опыт обучения дистанционно, то возникали ли у Вас сложности 

при интернет-общении? Как Вы их преодолевали? 

 

https://urait.ru/bcode/518642
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Вайндорф-Сысоева, М. Е. Методика дистанционного обучения: учебное пособие 

для вузов/ М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова; под общей редакцией М. Е. 

Вайндорф-Сысоевой. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения: учебное пособие для 

вузов/ Е. С. Полат [и др.]; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/518642. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин (мо-

дулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возмож-

ности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

ти литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начина-

ется каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывает-

ся выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи док-

лада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый 

раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся 

итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210×297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура шриф-

та основного текста – «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунк-

тов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, ле-

вое – 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом ти-

тульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и приме-

чаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны 

оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требо-

вания и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат – www.antiplagiat.ru – (более 50% заим-

ствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/518642
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изу-

чаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изучения 

темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются препо-

давателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубле-

ния и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит 

в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ 

на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в ауди-

тории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользо-

ваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). Использование 

интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из числа тех, которые 

слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания 

заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может 

быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями 

по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 ин-

тервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом обя-

зательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки сопровождать 

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять 

внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном 

листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен 

превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостат-

ком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый 

материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ по сути этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачёт, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществля-

ется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из ре-

зультатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 
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 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводят-

ся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены 

в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Те-

кущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, на-

правленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть нако-

плен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения те-

кущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текуще-

го контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж 

текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накопле-

нием не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практиче-

ское задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия про-

межуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагоги-

ческим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работ-

ник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обу-

чающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задол-

женности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образо-

вательным программам в Российском государственном социальном университете и Положе-

нием о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным про-

фессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оцени-

ваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 

(модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой сис-

теме оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпы-

вающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно 

увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практиче-

скими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-

стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет необходи-

мыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает за-

труднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допус-

кает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практи-

ческие задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Раздел 1 «Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и обуче-

ния с применением дистанционных образовательных технологий» 

 

Форма рубежного контроля: устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции 

УК-1 

 

1. Когда в российском образовании появилось понятие «дистанционное обучение»? 

2. Как называется информационная система, предназначенная для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным 

обучением? 

3. Как называется процесс и результат коммуникативного взаимодействия субъектов и 

объектов образования в виртуальной образовательной среде, специфику и содержание 

которой определяют конкретные субъекты и объекты во время самого взаимодействия ? 

4. Организация образовательной деятельности с применением содержащейся в базах 

данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников  -  

5. Технология организации учебного процесса, в которой совмещается применение 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и традиционного 

обучения, называется 

6. Как называется система образования, обеспечивающая возможность выбора обучаемым 

программы, преподавателя, графика и форм обучения в одном или нескольких учебных 

заведениях вне зависимости от места их расположения и места жительства обучаемого? 

7. Среда, включающая в себя информационные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств и обеспечивающая освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся, 

называется… 

8. Какие действующие модели обучения используются наиболее часто в современном 

образовательном процессе? 

9. От традиционных университетских онлайн-курсов массовые открытые онлайн-курсы 

отличают следующие ключевые черты: 

10. Какие существуют основные виды дистанционного обучения? 

11. Какое можно выделить обучение, если брать за основу классификации тип 

приобретения и передачи знаний? 

12. Комплекс программно-технических средств, методик и организационных мероприятий, 

которые позволяют обеспечить доставку образовательной информации обучающимся 

посредством Сети; проверку знаний, полученных в рамках курса обучения, конкретным 

обучающимся, а также организацию постоянного опосредованного взаимодействия 

между преподавателем, администратором и обучаемыми –  

13. Электронное обучение, как и традиционное, представляет собой определенную 

дидактическую систему, которая включает в себя ряд основных тесно взаимосвязанных 

компонентов: 
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14. Какие принципы выделяют в качестве специфических принципов электронного 

обучения? 

15. Какие принципы, характерные и для дистанционного обучения и электронного 

обучения, помимо неотъемлемых для процесса обучения, относятся к группе общих 

психолого-педагогических принципов? 

16. Среди общедидактических методов наибольший интерес представляют эвристические 

методы как эффективный способ взаимодействия участников в дистанционном и 

электронном обучении. Что относится к группе эвристических методов? 

17. Какие методы  характерны для различных моделей и видов дистанционного и 

электронного обучения? 

18. Какие общедидактические методы в соответствии с общепринятой классификацией 

методов обучения по характеру познавательной деятельности, выделенной 

И.Я. Лернером и Н.М. Скаткиным, применяют в большей степени, в том числе и в 

электронном обучении? 

19. Что представляет собой распределенная информационная система, позволяющая 

надежно сохранять и эффективно использовать разнородные коллекции электронных 

документов через глобальные сети передачи данных в удобном для конечного 

пользователя виде? 

20. Какие программные средства позволяют создавать наглядные и символические модели 

математической и физической реальности и проводить эксперименты с такими 

моделями? 

21. В каких формах при дистанционном и электронном обучении может проводиться 

экзамен? 

22. Кто оценивает знания при организации контроля учебной деятельности при реализации 

дистанционного и электронного обучения? 

23. Какие факторы влияют на выбор форм контроля учебной деятельности при 

электронном обучении? 

24. Какие проблемы могут возникать при организации процесса обучения с 

использованием ДОТ? 

25. Какого рода проблемы могут возникнуть на начальном этапе организации процесса 

электронного обучения и обучения с использованием ДОТ? 

 

Раздел 2 «Реализация технологий электронного обучения и обучения с применени-

ем дистанционных образовательных технологий» 

 

Форма рубежного контроля: устный опрос 

 

Вопросы рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции 

УК-1 

 

1. Как называется информационная система, предназначенная для обеспечения 

административной и технической поддержки процессов, связанных с электронным 

обучением? 

2. Какие положительные стороны имеет работа в малых группах: 

3. Как называется способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы, которая должна завершиться реальным, осязаемым, практическим 

результатом, оформленным в виде конкретного продукта деятельности? 

4. Какие требования к проекту входят в правило пяти «П»? 

5. Какой проект, представляющий собой совместную учебно-познавательную, 

исследовательскую, творческую или игровую деятельность участников проекта, 

разделенных между собой расстоянием, организованную на основе компьютерной 
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телекоммуникации, преимущественно используется в ЭО и обучении с использованием 

ДОТ? 

6. Укажите принципы, на которые опирается технология портфолио в ЭО. 

7. Как называется технология организации обучения, в которой за счёт предварительной 

самостоятельной работы обучающегося с теоретическим материалом в электронной 

информационно-образовательной среде происходит замена лекционных занятий 

(например, дома при дистанционной поддержке преподавателя) практическими (в 

аудитории или дистанционно в режиме онлайн с преподавателем)? 

8. Задание c элементами ролевой игры; более продолжительный и целенаправленный 

подбор информации в глобальной сети с целью поиска ответов на поставленные 

вопросы и обмена полученной информацией с участниками заданного сценария – это: 

9. Разрабатывая курс обучения с использованием ДОТ, преподавателю, в первую очередь, 

необходимо обратить внимание на… 

10. Выберите характерные черты деятельности преподавателя ДО. 

11. Какими личностными качествами необходимо обладать преподавателю и тьютору как 

консультантам в электронном и дистанционном обучении? 

12. Какие профессиональные роли зачастую одновременно выполняет преподаватель 

электронного обучения? 

13. При реализации ЭО и обучения с использованием ДОТ могут найти применение 

различные типы взаимодействия (общения) с использованием технологических 

возможностей компьютерных сетей 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

Коды контролируемой компетенции- УК-1 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

1. Понятия «дистанционное обучение», «электронное обучение», «обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий». 

2. Понятия, используемые в электронном и дистанционном обучении (база знаний, 

виртуальная образовательная среда, виртуальное обучение, онлайн-обучение, офлайи-

обучение, открытое образование, сетевое обучение, система управления обучением, 

смешанное обучение, электронная дидактика, электронная информационно-

образовательная среда). 

3. Нормативно-правовое обеспечение дистанционного и электронного обучения.  

4. Модели современного дистанционного и электронного обучения.  

5. Виды дистанционного обучения.  

6. Формы дистанционного обучения.  

7. Цели и содержание дистанционного и электронного обучения. 

8. Общие и специфические принципы дистанционного и электронного обучения. 

9. Методы и приемы дистанционного и электронного обучения. 

10. Средства обучения, используемые в электронном обучении и обучении с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

11. Формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика. 

12. Формы контроля в дистанционном и электронном обучении. 

13. Особенности организации процесса электронного обучения и обучения с 

использование дистанционных образовательных технологий. 

14. Обучение в сотрудничестве как педагогическая технология, применяемая в 

электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

15. Проектная деятельность как педагогическая технология, применяемая в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

16. Портфолио как педагогическая технология, применяемая в электронном обучении и 

обучении с применением ДОТ и ее особенности. 
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17. «Перевернутый класс» как педагогическая технология, применяемая в электронном 

обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

18. Обучение с помощью веб-технологий как педагогическая технология, применяемая в 

электронном обучении и обучении с применением ДОТ и ее особенности. 

19. Современные квалификационные требования к преподавателю и тьютору в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

20. Специфика педагогической деятельности преподавателя и тьютора в системе 

электронного обучения и обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

21. Роли и функции преподавателя электронного обучения. 

22. Особенности взаимодействия «преподаватель – обучающийся» при электронном 

обучении; 

23. Особенности взаимодействия «преподаватель – группа обучающихся» при электронном 

обучении; 

24. Особенности взаимодействия «обучающийся – обучающийся» при электронном 

обучении. 

Коды контролируемой компетенции- УК-1 

Аналитические задания: 

1. Привести примеры сайтов образовательного назначения, которые могут быть 

использованы при реализации электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

2. Привести примеры вопросов, которые можно предложить для обсуждения студентами 

в рамках сетевой научно-практической конференции; 

3. Предложить тематику и сценарий проведения сетевой научно-практической 

конференции по тематике выбранной предметной области исследований; 

4. Проанализировать сайты образовательного назначения и выделить типичные разделы 

таких сайтов; 

5. Привести примеры использования сетевых ресурсов для активизации самостоятельной 

работы обучающихся; 

6. Выполнить обзор существующих проектов профессиональных социальных сетей с 

точки зрения использования их ресурсов при реализации электронного обучения и 

обучения с использование дистанционных образовательных технологий; 

7. Выполнить обзор существующих профессиональных сетевых сообществ с точки зрения 

использования их ресурсов при реалиазции электронного обучения и обучения с 

использование дистанционных образовательных технологий; 

8. Предложить тематику дополнительных дистанционных курсов для программы 

обучения в магистратуре по выбранной специальности; 

9. Ознакомится с примерами дистанционных конференций по тематике выбранной 

предметной области исследований, составить аннотированный список; 

10. Ознакомится с примерами форумов по тематике выбранной предметной области 

исследований, составить аннотированный список; 

11. Разработать сценарий коллективной сетевой игры. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дис-

циплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

3. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное 

пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ; под общей 

редакцией М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 194 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511715 

4. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

вузов / Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518642. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное пособие для 

вузов / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 437 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516367 

2. Воробьева, С. В.  Управление образовательными системами : учебник и 

практикум для вузов / С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 491 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07307-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513857 . 

3. Теория и практика дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / 

Е. С. Полат [и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13159-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/518643. 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС «Универси-

тетская библиоте-

ка онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных поль-

зователей к наиболее востребованным мате-

риалам по всем отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/  

2.  Научная элек-

тронная библио-

тека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн. на-

учных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебни-

кам, учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru

/ 

5.  База данных меж-

дународного ин-

декса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база дан-

ных и инструмент для отслеживания цитируе-

мости статей, опубликованных в научных из-

даниях 

http://www.scopus.

com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования 

«Web of Science»  

Поисковая интернет-платформа, объединяю-

щая реферативные базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное цитирование 

http://webofknowle

dge.com 

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/518642
https://urait.ru/bcode/516367
https://urait.ru/bcode/513857
https://urait.ru/bcode/518643
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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№№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый 

для работы адрес 

публикаций. Web of Science охватывает мате-

риалы по естественным, техническим, общест-

венным, гуманитарным наукам и искусству.  

7. Электронная биб-

лиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским до-

мом "Гребенников". 

https://grebennikon

.ru 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дис-

циплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные за-

нятия проходят в форме лекций и лабораторных работ. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, так как: 

 знакомит с новым учебным материалом; 

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

 внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинар-

ского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление по-

лученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомле-

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

ты/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обу-

чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 
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сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготов-

ленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может 

быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае слу-

жит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому заня-

тию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачёту. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в до-

полнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттеста-

ции. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Универси-

тетская библиоте-

ка онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечиваю-

щая доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и кор-

поративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем от-

раслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная элек-

тронная библио-

тека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информацион-

но-аналитический портал в области нау-

ки, технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и па-

тентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодиче-

ских изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная биб-

лиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых Изда-

тельским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисцип-

лине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, эк-

ран и имеющие выход в сеть Интернет). 

По разделу 1 «Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и обуче-

ния с применением дистанционных образовательных технологий» и разделу 2 «Реализация 

технологий электронного обучения и обучения с применением дистанционных образователь-

ных технологий» проводятся лабораторные занятия в виртуальных лабораториях, разме-

щенных сети Интернет с использованием программного обеспечения, указанного в п.5.4.2. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

ванной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компью-

теры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную сре-

ду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные тех-

нологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную рабо-

ту преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, элек-

тронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о методах и технологиях работы в команде и лидерстве с последующим применением 

полученных знаний в профессиональной сфере; в формировании практических навыков 

создания эффективных команд и управления ими, руководства коллективом, лидерства.  

Задачи дисциплины (модуля): 

− знать сущностные характеристики лидерства; 

− знать источники и виды власти; 

− уметь определять источники и ориентиры лидерской активности; 

− уметь использовать механизмы лидерства на практике; 

− знать типологию команд; 

− знать теоретические и практические основы формирования профессиональной 

команды. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-3 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3 

Способен 

организовывать 

и руководить 

работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной 

цели 

УК-3.1. Вырабатывает стратегию 

командной работы и на ее основе 

организует отбор членов команды 

для достижения поставленной цели; 

УК-3.2. Координирует и направляет 

деятельность участников команды на 

достижение поставленной цели с 

учетом особенностей поведения ее 

участников, временных и прочих 

ограничений. 

УК-3.3. Организует работу команды, 

в том числе на основе коллегиальных 

решений, а также распределяет 

полномочия и делегирует 

полномочия в соответствии с 

поставленными целями. 

Знать: методики 

социального 

взаимодействия 

и реализации 

своей роли в 

команде 

Уметь: 

вырабатывать 

стратегию 

командной 

работы, 

координировать 

деятельность 

команды 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
2.1. Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

 

Заочная форма обучения 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 
  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8 

  

Лекционные занятия 4 4 
  

Практические занятия 4 4 
  

Самостоятельная работа 

обучающихся 
60 60 

  

Контроль промежуточной 

аттестации 
4 4 

  

Форма промежуточной аттестации 
зачет зачет 

  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
72 72 

  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочная форма обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических 

часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

  
 

 р
а
б
о
т
а

 
Контактная работа 

обучающихся 

с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
  

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Модуль 1 (Семестр 3)  

Раздел 1. Основы лидерства 34 30 4 2 2 

Тема 1.1. Понятие лидерства 17 15 2 2  

Тема 1.2. Основные теории лидерства 17 15 2  2 

Раздел 2. Командообразование 34 30 4 2 2 

Тема 2.1. Понятие команд 17 15 2 2  

Тема 2.2. Типология команд 17 15 2  2 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4     

Форма промежуточной аттестации  зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4 4 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ЛИДЕРСТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие лидерства, основные теории лидерства. 
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Тема 1.1. Понятие лидерства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущностные характеристики лидерства. Понятия «лидер» и «лидерство». Группа как 

пространство лидерской активности. Природа лидерства. Функции и роли лидера в группе. 

Типология лидерства. Традиционные и современные подходы к исследованию лидерства. 

Принципы разработки типологий лидерства и лидеров. Объединенная типология лидерства.  

Виды власти в организации. Влияние. Формы влияния. Взаимодействие в системах 

"руководитель-подчиненный", "лидер-последователь". 

Внутренние источники и ориентиры лидерской активности. Потребности как 

источники активности лидера. Ценностно-смысловые ориентиры и критерии лидерской 

активности. Групповые нормы и поведение лидера. Механизмы реализации власти лидера. 

Сущность и виды власти. Влияние как глубинное основание власти лидера. Психологические 

воздействия как средства реализации влияния лидера.  

Тема 1.2. ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ЛИДЕРСТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теория «черт лидера». Эмпирические исследования лидерских качеств. Противоречия 

теории «черт лидера». Ситуационная теория лидерства. Определение ситуации, выделение ее 

основных элементов. Теория определяющей роли «лидер – последователи».  

Ситуационная теория лидерства П. Херси, К. Бланшара (управленческая решетка). 

Ситуационная теории лидерства Ф. Фидлера. Ситуационный подход к лидерству "цель-путь". 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Понятие лидерства 

Форма практического задания: реферат 

Примерные темы для написания реферата 

1. Основные аспекты понятия «команда». 

2. Формирование команды. 

3. Психологические факторы командообразования. 

4. Процессы внутри команды, находящейся в фазе распада. 

5. Распределение функциональных и командных ролей.  

6. Состав команды проекта. 

Тема практического занятия: Основные теории лидерства 

Форма практического задания: реферат 

Примерные темы для написания реферата  
1. Управленческие команды в современной бизнес-организации. 

2. Условия определяющие содержание и формы управления социальным развитием 

организации. 

3. Состав рабочей группы и характер ее деятельности по разработке стратегии 

управления командой. 

4. Порядок внесения изменений в стратегию управления командой. 

5. Принципы создания команды проекта. 

6. Формирование команды. Подходы к формированию команды. 

7. Состав команды проекта. 

8. Требования к менеджерам проекта. 

9. Командный стиль управления в больших и малых коллективах. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 2. КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие команд, типология команд 

Тема 2.1. Понятие команд 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Теоретические основы формирования профессиональной команды. Теория 

формирования команд. Классификация малых групп. Общая характеристика команды как 



 
7 

малой группы. Условия для создания команды. Достоинства и недостатки команды. Команда 

как перцептивная модель управления.  

Тема 2.2. Типология команд 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Типология команд. Особенности организации производственных и интеллектуальных 

команд. Интеллектуальные команды. От группы к высокоэффективной команде. Ролевая 

дифференциация команды. Команда и организационная структура. Организационные 

возможности командной работы. Руководитель команды как стратегический лидер. Роль 

руководителя в формировании команды. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Понятие команд 

Форма практического задания: деловая игра 

Пример деловых игр 

Деловая игра «Образуем круг» 

Ведущий: «Мы все очень разные. Интересуемся разными вещами, увлекаемся 

различными хобби. Но все-таки между нами есть сходства. Следующее упражнение поможет 

некоторым участникам открыться по-новому и, в свою очередь, узнать что-то новое и 

неожиданное о других».  

В начале упражнения необходимо выбрать одного добровольца. Доброволец выходит в 

центр круга и говорит, например: «Я люблю кошек». Фразу можно переформулировать, 

например: «Я увлекаюсь…». Тот человек, который разделяет его интересы, подходит к нему и 

берет его за руку. И в свою очередь говорит: «Я люблю…». И таким образом образуется 

цепочка. В конце последний участник берет за руку первого и круг замыкается. 

Тема практического занятия: Типология команд  

Форма практического задания: деловая игра 

Пример деловых игр 

Деловая игра «Прирожденный лидер»  

Перед началом упражнения необходимо сделать искусственные препятствия по всему 

пространству кабинета. Расставить парты и стулья в хаотичном порядке.  

Ведущий: «В каждом коллективе есть лидер. Это тот человек, который направляет, 

воодушевляет, распределяет обязанности. Как правило, лидер знает цель лучше всех и лучше 

всех видит перспективу, определяет пути развития. Сейчас мы проверим способности нашего 

лидера и степень взаимопонимания лидера и коллектива».  

Все участники выстраиваются друг за другом в колону. При этом лидер (староста 

группы) становится позади колоны лицом назад. Тот человек, который стоит впереди колоны 

идет вперед, а лидер направляет его. Колона должна слушаться лидера, а задача лидера – 

выбирать направление, чтобы достигнуть цели. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 3) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ 

ЛИДЕРСТВА 32 
Подготовка реферата  

Самостоятельное изучение темы 

РАЗДЕЛ 2. 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 
28 

Подготовка реферата 

Самостоятельное изучение темы 
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень тем рефератов к Разделу 1 

1. Основные причины неудач лидеров. 

2. Предпосылки власти. 

3. Способы и результаты влияния. 

4. Основные отличия лидерства и менеджмента. 

5. Лидерство и стиль руководства как основа стратегического развития 

предприятия. 

6. Женское лидерство в бизнесе. 

7. Основные теории лидерства. 

8. Лидерство как функция ситуации. 

9. Особенности ситуационных теорий лидерства. 

10. Ситуационная теория лидерства. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Ильин, В. А.  Психология лидерства : учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01559-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511051 

2. Психология лидерства: лидерство в социальных организациях : учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев [и др.] ; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08262-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516688 

3. Селезнева, Е. В.  Психология управления : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Селезнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 373 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8378-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511259.  

4. Спивак, В. А.  Лидерство : учебник для вузов / В. А. Спивак. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6921-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511178 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем рефератов к Разделу 2 

1. Групповая динамика и уровень развития группы. 

2. Рабочие команды и команды повышения эффективности/качества. 

3. Проектные и творческие команды. 

4. Кросскультурные команды. 

5. Управленческие команды. 

6. Организации, создающие команды. 

7. Элементы эффективной команды и методы достижения (общность видения, 

взаимозависимость, сплоченность и ответственность, доверие и понимание, 

групповые процедуры). 

8. Командные роли (по Белбину): сильные и слабые стороны. 

9. Стиль лидерства и тип команды. 

10. Лидерские инструменты управления (менторинг, коучинг, наставничество). 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Ильин, В. А.  Психология лидерства : учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

https://urait.ru/bcode/511051
https://urait.ru/bcode/516688
https://urait.ru/bcode/511259
https://urait.ru/bcode/511178
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01559-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511051 

2. Психология лидерства: лидерство в социальных организациях : учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев [и др.] ; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08262-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516688 

3. Селезнева, Е. В.  Психология управления : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Селезнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 373 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8378-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511259.  

4. Спивак, В. А.  Лидерство : учебник для вузов / В. А. Спивак. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6921-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511178 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада) 
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с 

которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная 

часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и 

заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 

6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

https://urait.ru/bcode/511051
https://urait.ru/bcode/516688
https://urait.ru/bcode/511259
https://urait.ru/bcode/511178
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должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». 

Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10–20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат – www.antiplagiat.ru – (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий  
Тестовые задания содержат вопросы и 3–4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (далее – БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося – 

80 рейтинговых баллов); 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося – 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, 

полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине 

(модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты); 
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 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга). 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Раздел 1. «Основы лидерства» 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Вопросы рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-3 

1. Что такое лидерство? 

1) Управление. 

2) Тип управленческого взаимодействия. 

3) Метод управления. 

4) Способ воздействия на подчиненных. 

 

2. Кого можно назвать лидером? 

1) Администратора. 

2) Профессионала. 

3) Инноватора. 

4) Уважаемую личность. 

 

3. Основа действий лидера: 

1) План. 
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2) Видение. 

3) Подсказки. 

4) Все вышеперечисленное. 

 

4. Лидер: 

1) Даёт импульс движению. 

2) Поддерживает движение. 

3) Препятствует движению. 

4) Не влияет на движение. 

 

5. Найди ошибочное утверждение. 

1) Большая часть управленцев обладает лидерскими качествами. 

2) Зачастую лидер не является менеджером. 

3) Редко встречается лидер, не являющийся руководителем. 

4) Часто лидер – обожаемый человек, которого любят, принимают на веру все им 

сказанное. 

 

6. Как звучит лозунг демократического стиля управления? 

1) Будем все решать вместе! 

2) Жду вклад и инициативу со стороны подчиненных! 

3) Коллега – это партнер, или тот, кто возьмет все на себя! 

4) Будем делать то, что прикажет начальство! 

 

7. Синоним «авторитарному» стилю – 

1) директивный; 

2) коллегиальный; 

3) формальный; 

4) анархический. 

 

8. Либеральный стиль руководства: 

1) мотивирует подчиненных на плодотворную работу; 

2) стимулирует профессиональный рост, способствует приобретению опыта и 

творческих умений; 

3) негативно воспринимается опытными работниками; 

4) не может поддержать долгое время производительность труда. 

 

9. В качестве ... выступают: выделение лидера из толпы, подчеркивание его 

исключительности, сплочение последователей и обеспечение преданности масс вождю. 

1) Результатов работы команды. 

2) Условий формирования лидера. 

3) Факторов проявления харизмы. 

 

10. Власть, построенная на традиции и силе личных качеств и особенностей лидера, – 

это… 

1) власть вознаграждения; 

2) власть информации; 

3) власть примера; 

4) традиционная власть; 

5) харизматическая власть. 

 

Раздел 2. «Командообразование» 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Вопросы рубежного контроля 
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Код контролируемой компетенции: УК-3 

 

1. Эффект межгрупповых отношений, предполагающий дискриминацию другой группы 

и вынесение решений в пользу членов своей группы, называется: 

1) моббинг; 

2) ингрупповой фаворитизм; 

3) групповое сопротивление. 

 

2. Процесс целенаправленного формирования особого способа взаимодействия людей в 

организованной группе, позволяющего эффективно реализовывать их энергетический, 

интеллектуальный и творческий потенциал сообразно стратегическим целям организации, 

называется: 

1) ценностно-ориентационное единство; 

2) командообразование; 

3) групповая сплоченность. 

 

3. Начальный этап командообразования, на котором осуществляется целенаправленный 

подбор членов команды на основе принципа максимальной однородности участников, 

учитывающего требование взаимодополняемости: 

1) знакомство; 

2) формирование общего видения; 

3) комплектование команды. 

 

4. Автором модели «Колесо команды» является: 

1) . Р.М. Белбин; 

2) Т.Б. Базаров; 

3) Марджерисон-МакКенн. 

 

5. Процесс, действие или вмешательство, создающее стимул для члена команды к тому, 

чтобы предпринять необходимые действия для достижения общей цели – это: 

1) признание; 

2) мотивация; 

3) вмешательство; 

4) делегирование. 

 

6. Этап командообразования, на котором команда постоянно отслеживает, насколько 

эффективно она продвигается вперед, называется: 

1) знакомство; 

2) рефлексия; 

3) позиционирование. 

 

7. Совокупность ожиданий, существующая относительно каждого члена команды, 

называется: 

1) стремление; 

2) образ; 

3) роль. 

 

8. Групповой защитный механизм, заключающийся в ограничении допуска 

информации как извне в группу, так и из группы вовне – это: 

1) групповое табу; 

2) самоизоляция; 

3) внешний локус контроля. 
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9. Группа, которой предоставляется существенная автономия и которая несет полную 

ответственность за поведение своих членов и результаты деятельности, называется: 

1) самоуправляемая команда; 

2) потенциальная команда; 

3) высокоэффективная команда; 

4) все ответы неверны. 

 

10. Член команды с низким уровнем уверенности в себе, полагающийся на суждение 

других – 

1) пассивный; 

2) подвергавшийся насилию; 

3) «хороший парень»; 

4) агрессивный. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Коды 

контролируемой 

компетенции 

Вопросы / задания 

УК-3 1. Перечислите навыки ситуационного лидера. 

1) Диагностика, гибкость и партнерство. 

2) Наставничество, диагностика и поддержка. 

3) Делегирование, поддержка и указание. 

4) Партнерство, делегирование и гибкость. 

 

2. Процесс, в ходе которого обозначаются и распределяются командные 

роли, обеспечивающие взаимодополнение и совместимость членов 

команды, называется: 

1) все ответы неверны; 

2) макропозиционирование; 

3) микропозиционирование. 

 

3. Лидер — это: 

1) человек, способный использовать все имеющиеся источники власти для 

превращения созданного для других видения реальности; 

2) человек, обладающий большой харизмой; 

3) человек, помогающий людям полностью раскрывать их способности, 

умеющий создавать идеал и стремиться к нему; 

4) все ответы верны. 

 

4. Лидер должен обладать следующими основными чертами: 

1) способность определить место сбоя и принять корректирующие меры; 

2) умение решать личностные конфликты, которые возникают при 

волевых решениях; 

3) быть общительным; 

4) умение общаться с людьми, способность распознавать потенциал 

каждого человека и заинтересовывать его в полном использовании этого 

потенциала. 

 

5. Влияние или харизма руководителя согласно теории менеджмента 

должны осуществляться на основе: 
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1) функции управления; 

2) знаний и умения использовать формы морального поощрения; 

3) прямых связей с работником; 

4) власти, основанной на силе личных качеств и стиля руководителя. 

 

6. Имидж руководителя является определяющим по отношению к: 

1) способам решения конфликтов; 

2) деловой репутации сотрудника организации; 

3) имиджу организации; 

4) производительности труда работников. 

 

7. Власть — это: 

1) возможность влиять на других; 

2) специфическое воздействие на подчиненных; 

3) совокупность способов воздействия на подчиненных; 

4) любое влияние на людей. 

 

8. Власть, основанная на вознаграждении, предпочтительна в таких 

условиях, когда (выберите несколько вариантов ответа): 

1) она дает стимулы для качественного выполнения работ; 

2) уровень удовлетворения работника от работы очень высок; 

3) есть возможность рассмотреть индивидуальные потребности 

работников; 

4) ситуация может быть признана кризисной. 

 

9. Власть, построенная на силе личных качеств или способности лидера, 

является: 

1) диктаторской; 

2) экспертной; 

3) принудительной; 

4) харизматической. 

 

10. Формальные лидеры: 

1) назначены и исполняют свои обязанности, используя авторитет; 

2) назначены или выбраны и исполняют свои полномочия, используя 

механизмы организованной структуры; 

3) выбраны и используют свои полномочия, используя свое умение влиять 

на людей. 

 

11. Команда — это: 

1) группа сотрудников, стремящихся к достижению целей компании; 

2) небольшая группа сотрудников, стремящихся к достижению общей 

цели; 

3) группа сотрудников, имеющих общие интересы. 

 

12. Тип управленческой команды определяется: 

1) особенностями лидера; 

2) культурой группы; 

3) типом организационной структуры. 

 

13. Адаптация — этап развития команды, на котором: 

1) члены команды обмениваются информацией, знают задачи, не 

доверяют друг другу; 
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2) члены команды обмениваются информацией, формируют задачи, 

отношения вежливые и осторожные; 

3) члены команды обмениваются информацией, знают свои задачи, 

доверяют друг другу. 

 

14. Групповая динамика — это: 

1) позитивные воззрения на потенциал; 

2) условия, удовлетворяющие работников; 

3) процесс взаимодействия индивидов. 

 

15. «Порог управляемости» — это: 

1) численность подчиненных, при которой коллектив выходит из-под 

контроля; 

2) минимально допустимое число руководителей в организации; 

3) коммуникационные преграды между руководителем и подчиненным; 

4) необходимые профессиональные знания. 

 

16. Под границами контроля в управлении следует понимать: 

1) объем работ, за выполнение которых несет ответственность 

определенное лицо; 

2) число функциональных специалистов в структурном подразделении; 

3) количество функций, выполняемых руководителем; 

4) количество уровней управления в организационной структуре 

управления. 

 

17. Нормы управляемости при повышении уровня управления 

организации: 

1) увеличиваются; 

2) не изменяются; 

3) снижаются; 

4) резко возрастают. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Ильин, В. А.  Психология лидерства : учебник для вузов / В. А. Ильин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 311 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

01559-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511051 

2. Спивак, В. А.  Лидерство : учебник для вузов / В. А. Спивак. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6921-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511178 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Психология лидерства: лидерство в социальных организациях : учебное пособие для 

вузов / А. С. Чернышев [и др.] ; под общей редакцией А. С. Чернышева. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08262-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516688 

https://urait.ru/bcode/511051
https://urait.ru/bcode/511178
https://urait.ru/bcode/516688
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2. Селезнева, Е. В.  Психология управления : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Селезнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 373 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8378-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511259.  

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon

.ru/  

 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

так как она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с материалом предыдущей лекции по учебнику и учебным пособиям; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

https://urait.ru/bcode/511259
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к практическому занятию 

При подготовке и работе во время проведения практического занятия следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при работе на занятии. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе на занятии; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, медицины 

и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения и 

экран, имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения и 

экран, имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование).  

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы.  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об информационных системах и технологиях с последующим применением в 

профессиональной сфере и в формировании практических навыков по аналитическо-

информационной работе, развитию навыков поиска, критического анализа и синтеза 

информации.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. понять реальные возможности современных информационных систем и 

технологий для аналитической работы, управления бизнесом и обеспечения его 

безопасности; 

2. получить представление об инструментах когнитивных технологий - 

программе индексации и сравнения текстов, отнесении текстов к тематике, установлении 

эмоциональной окраски текста. Применение когнитивных технологий при принятии 

решений; 

3. методологическое осмысление искусственного интеллекта, основанного на 

работе семантических инструментов;   

4. усвоить теоретические знания об основных информационных ресурсах, 

методах поиска и поисковых механизмах и приемах пользования ими; 

5. научить анализировать информацию, грамотно составлять поисковые запросы, 

снижать круг поиска до приемлемых величин, а также убеждаться в достоверности 

информации; 

6. формировать представления о приемах, поисковых сайтах и программах для 

специализированного поиска информации;  

7. обучить навыкам работы с наиболее интересными системами веб-аналитики. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

 

 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий.  

УК-1.1 Анализирует 

проблемную ситуацию 

как целостную 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними. 

Знать: Теоретические и прикладные 

основы анализа данных, основы 

бизнес-интеллекта, теорию принятия 

решений, математическое 

моделирование, типы  

Уметь: Проводить сравнительный 

анализ методов и инструментальных 

средств анализа больших данных 

Проводить анализ больших данных в 

соответствии с утвержденными 

требованиями к результатам 

аналитического исследования  

УК-1.2 Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации 

на основе 

Знать: Основы системного анализа, 

перечень современных методологий 

описания бизнес-процессов 

Уметь: использовать современные 
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критического анализа 

источников 

информации.  

средства поиска, анализа и 

интерпретации информации и 

информационные технологии для 

выполнения поставленных задач  

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий 

для решения 

проблемной ситуации в 

виде 

последовательности 

шагов, планируя 

результат каждого из 

них.  

Знать: Методы извлечения 

информации и знаний из 

мультиструктурированных, 

неструктурированных источников, 

методы обеспечения и оценки качества 

информации 

Уметь: Проводить сравнительный 

анализ и выбор методов и методик 

анализа больших данных, 

инструментальных средств обработки, 

источников данных и составлять 

рекомендации по их использованию 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8 

Лекционные занятия 4 4 

Практические занятия 4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических 

часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Семестр 2 
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Раздел 1. Основы когнитивных т 

семантических технологий. 
36 32 4 2 2 

Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. 

Основы поиска информации. 
8 8 

   

Тема 1.2. Специальные главы математики, 

необходимые для работы аналитика (основы 

комбинаторики, теории вероятностей и теории 

множеств). Понятие сходства текстов. 

Марковские меры генерации 

10 8 2 2 
 

Тема 1.3. Постановка задачи семантического 

анализа. Теория и практика. 
10 8 2 

 
2 

Тема 1.4. Программы индексации и сравнения 

текстов.. 
8 8 

   

Раздел 2. Работа с большими данными 32 28 4 2 2 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и 

библиометрия. Базы данных РИНЦ и 

наукометрия. 

10 8 2 2 
 

Тема 2.2. Cравнение больших массивов 

текстовых данных. Анализ книг и справочников. 
10 8 2 

 
2 

Тема 2.3. Подходы к мануальному построению 

целевых экспертно-когнитивных систем. 

Техническая и медицинская диагностика при 

помощи сравнения текстов. 

6 6 
   

Тема 2.4. Статистический анализ информации. 

Основные понятия статистики текста. 
6 6 

   

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 
    

Форма промежуточной аттестации зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4 4 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ И СЕМАНТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. 

Тема 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы поиска информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие когнитивных технологий. Самые перспективные когнитивные технологии. 

Отличие когнитивных технологий от искусственного интеллекта. Основные понятия 

современных глобальных информационных систем. Источник информации в современном 

понимании. Модель компьютерной системы. Подсистемы или компоненты компьютерной 

системы. Компьютерная система и системный аналитик. Задачи системных исследований, 

предназначенных для принятия адекватных управленческих решений. Понятие субъектов и 

объектов компьютерной системы. Отличие понятия «субъекта компьютерной системы» от 

«пользователя-человека».  Источники информации и их свойства. Аналитика в глобальных 

сетях. Этапы проведения системных исследований с использованием информационных 

систем. Обзор поисковых систем. Профессиональный поиск, как составная часть работы 

аналитика. Способы, которыми поисковые машины выполняют свои функции.  

Тема 1.2. Специальные главы математики, необходимые для работы аналитика 

(основы комбинаторики, теории вероятностей и теории множеств). Понятие сходства 

текстов. Марковские меры генерации  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Связь математики и современных инструментов анализа данных. Особенности 

применения линейной алгебры в анализе данных. Практическое значение производной и 

интеграла. Алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных сетей и 

градиентного бустинга. Методы линейной регрессии и сингулярного разложения. Связь 

собственных чисел с матричными разложениями PCA и SVD. Размерность больших данных 

и их визуализация. Теорема Байеса и другие формулы теории вероятностей, понятие A/B-

тест, доверительный интервал и бутстрап. Что такое цепь Маркова и где это используется на 

практике. Генерация текста на цепях Маркова. Структура цепи Маркова. Матрица 

переходов. Скрытая марковская модель. 

Тема 1.3. Постановка задачи семантического анализа. Теория и практика.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значение термина «семантика». Определение семантического анализа. Прикладные 

задачи семантического анализа текстовых документов. Системы семантического анализа. 

Автоматическая обработка текста. Подходы к определению тональности. Сложность 

выполнения семантического анализа. Модель семантического искуственного интеллекта. 

Конструктивные и технически реализуемые подходы к понятию семантического мышления. 

Семантические алгоритмы, применимые для создания систем семантического 

искусственного интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без использования 

нейросетей. 

Тема 1.4. Программы индексации и сравнения текстов.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обзор программ индексации и сравнения текстов. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации. Модель семантического искуственного интеллекта. Комплекс 

программ для семантического анализа и построения ядер систем семантического 

искуственного интеллекта. Программа индексирования текстов m_inda при запуске в 

формате m_ind[.exe] filename.ext. Программа сравнения текстов tcmpa при запуске в формате 

Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2. Программа статистического анализа 

проиндексированных файлов stata при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1.1. Понятие когнитивных технологий. Основы 

поиска информации.   
Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  
1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии  

4. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от искусственного 

интеллекта 

5. Назовите задачи системных исследований, предназначенных для принятия 

адекватных управленческих решений. 

6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-аналитической работы. 

7. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении системных 

исследований в открытых сетях и общедоступных массивах информации. 

8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, которые относятся 

к числу системообразующих компонентов компьютерной системы.  

9. Сравните поисковые системы для поиска информации в интернете. 

 

Тема практического занятия 1.2.: Специальные главы математики, необходимые 

для работы аналитика (основы комбинаторики, теории вероятностей и теории 

множеств). Понятие сходства текстов. Марковские меры генерации  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  



 
8 

1. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в анализе данных. 

2. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории вероятностей. 

3. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

4. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в основе нейронных 

сетей и градиентного бустинга. 

5. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его основные 

принципы. 

6. Назовите виды категорий системного анализа.  

7. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

 

Тема практического занятия 1.3: Постановка задачи семантического анализа. 

Теория и практика.   
Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  
1. Раскройте значение термина семантика.  

2. Дайте определение семантического анализа 

3. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых документов. 

4. Назовите системы семантического анализа   

5. В чем заключается сложность выполнения семантического анализа  

6. Сформулируйте подходы к определению тональности  

7. Опишите модель семантического искусственного интеллекта  

 

Тема практического занятия 1.4: Программы индексации и сравнения текстов.  
Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  
1. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического мышления 

2. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

3. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой информации.  

4. Назовите комплекс программ для семантического анализа и построения ядер 

систем семантического искусственного интеллекта. 

5. Опишите программу индексирования текстов m_inda при запуске в формате 

m_ind[.exe] filename.ext . 

6. Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в формате 

Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2. 

7. Опишите программу статистического анализа проиндексированных файлов 

stata при запуске в формате stata[.exe] filename.ext. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа/реферат 

 

РАЗДЕЛ 2. РАБОТА С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ 

Тема 2.1. Работа с большими данными. Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия.  

 Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие больших данных. Направления применения больших данных. История 

развития наукометрии.  Наукометрическая база данных. Какие наукометрические базы 

данных есть в России . Основные наукометрические показатели. Виды научных баз данных.  

Библиометрия как научная дисциплина. Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Использование "индексов цитирования "для оценки результативности научной деятельности. 

Цель РИНЦ. Обзоры наукометрических индикаторов и ресурсов. Основные задачи, которые 

решает проект РИНЦ. Международные наукометрические базы данных.  

Тема 2.2. Сравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Наилучшее определение категории Большие данные (Big Data). Большие данные и 

бизнес-аналитика. Методики анализа больших данных. Метод преобразования и сравнения 

текстовой информации. Инструменты и способы анализа текстовой информации. Типовая 

функциональная архитектура системы текстовой аналитики. Четыре фактора, влияющих на 

выбор системы анализа текстовой информации. 

Тема 2.3. Подходы к мануальному построению целевых экспертно-когнитивных 

систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи сравнения текстов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методы анализа документов. Понятие неформализованной информации.  Система 

сбора и анализа неформализованной информации. Коллектор рассеянной информации. 

Система, предназначенная для сбора и анализа неформализованной персонализированной 

информации от пользователей сетей и систем связи. Способ для любого представления 

данных мониторинга и любого вида технической системы, анализа разнородных данных из 

различных источников измерений. Способ индексирования и сравнения текстов как способ 

мониторинга и прогнозирования состояния отдельных агрегатов и сложных технологических 

комплексов при помощи семантически-ориентированного искусственного интеллекта. 

Сущность и сферы применения диагностического анализа. Место диагностики в научно-

техническом познании. Сущность, основная задача и результат технической диагностики. 

Методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и текстов. 

Тема 2.4. Статистический анализ информации. Основные понятия статистики 

текста.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Смысл термина "статистика". Виды научной и прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных (по степени специфичности методов, сопряженной с 

погруженностью в конкретные проблемы). Дисперсионный анализ. Цель и сущность. 

Методы статистического анализа текста. Частотной анализ. Ранжирование данных. Закон 

Бредфорда-Ципфа. Контент-анализ. История появления контент-анализа. Процедура 

контент-анализа. Сбор и первичная обработка данных контент-анализа. Интерпретация и 

синтезирование результатов. Виды контент-анализа. Назначение контент-анализа. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия 2.1.: Работа с большими данными. Словари и 

библиометрия. Базы данных РИНЦ и наукометрия. Определение местоположений и 

параметров организаций и юридических лиц.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  
1. Дайте определение понятия Больших данных. 

2. Проанализируйте области применения Больших данных. 

3. Расскажите историю развития наукометрии. 

4. Дайте определение библиометрии как научной дисциплины. 

5. Что является объектами изучения в библиометрических исследованиях. 

6. Перечислите наукометрические базы данных в России.  

7. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). Назовите цель и 

основные задачи, которые решает проект РИНЦ. 

 

Тема практического занятия 2.2.: Сравнение больших массивов текстовых 

данных. Анализ книг и справочников.  
Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  
1. Расскажите о методиках анализа больших данных. 

2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 
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4. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой информации. 

 

Тема практического занятия 2.3.: Подходы к мануальному построению целевых 

экспертно-когнитивных систем. Техническая и медицинская диагностика при помощи 

сравнения текстов. 
Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  
1. Дайте определение понятия неформализованной информации  

2. Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной персонализированной информации  

3. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга 

и прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 

интеллекта. 

4.  В чем заключается сущность и сферы применения диагностического анализа  

5. Опишите методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и 

текстов 

 

Тема практического занятия 2.4.: Статистический анализ информации. Основные 

понятия статистики текста.  
Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  
1. Дайте определение статистического анализа информации. 

2. Расскажите о методах статистического анализа данных и среде их применения. 

3. Опишите методы статистического анализа текста. 

4. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

5. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и назначение контент-

анализа. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма рубежного контроля – контрольная работа/реферат 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 2 

Раздел 1. Основы когнитивных т 

семантических технологий.  

12 Подготовка реферата  

10 Контрольная работа 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Работа с большими данными 

 

8 Подготовка реферата  

10 Контрольная работа 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
60 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Форма задания: реферат  

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Когнитивные технологии и искусственный интеллект. 

2. Основные понятия современных глобальных информационных систем. 

3. Компьютерная система и системный аналитик. 

4.  Стратегические алгоритмы анализа информации. 

5.  Источники информации и их свойства. 

6.  Этапы проведения системных исследований в открытых сетях и 

общедоступных массивах информации.  

7. Информация и ее свойства Источники информации.  

8.  Этапы накопления и подготовки информации. 

9.  Стратегические алгоритмы анализа информации. Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации.  

10. Математическая модель преобразования и классификации текстов.  

11. Марковские меры генерации.  

12.  Принципы построения системы понимания текстов и методы, закладываемые в 

основу ее работы. 

13. Практическое применение методики выделения семантического ядра 

текстового массива. 

14. Конструктивные и технически реализуемые подходы к понятию 

семантического мышления. 

15. Семантические алгоритмы, применяемые для создания систем семантического 

искусственного интеллекта с компактным и доверенным исходным кодом без использования 

нейросетей. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

Основная литература 

1. Глазков, А. В. Семантика: от слова к тексту: учебник и практикум для вузов/ А. 

В. Глазков. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2. Колесникова, С.М. Когнитивная лингвистика: учебник для вузов/ С. М. 

Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова; под редакцией С. М. Колесниковой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15454-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023). 

3. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных 

для целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. 

Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022. 

– № 4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf 

Дополнительная литература 

1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. 

Ю. Шабанов. – Челябинск: Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – ISBN 

978-5-7271-1719-4. – EDN XZKYRQ. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf 

2. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации: Учебное пособие / 

А. И. Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 

978-5-91837-676-8. – EDN KJLTGD. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
file:///D:/КАФЕДРА/ОПОП%20ОРМ%20магистратура/2023/ГОТОВО/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
file:///D:/КАФЕДРА/ОПОП%20ОРМ%20магистратура/2023/ГОТОВО/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
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3. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 

пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. 

Игнатьев, Ю. А. Линдре. – Москва: Автономная некоммерческая организация «Центр 

компетенций по глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. – EDN EHZLLW./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

4. Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине 

/ О. Н. Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36–41. – 

EDN XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Форма задания: реферат  

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. История развития наукометрии.  

2. Основные наукометрические показатели.  

3. Методика анализа больших данных. 

4. Метод расчёта индекса Хирша. Сходство и отличие индекса Хирша от 

Российского индекса научного цитирования. 

5. Российский индекс научного цитирования. 

6. Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

7. Обзор методов интеллектуального анализа научных текстов. 

8. Электронные сетевые научные ресурсы и другие источники данных. 

9. Библиометрия как научная дисциплина. 

10. Методология библиометрических исследований. 

11. Особенности статистики и статистического анализа. 

12. Статистические методы в контексте исследования текстов и определение 

возможностей их применения. 

13. Методы и инструменты текстовой аналитики, используемые для решения 

проблемы больших данных. 

14. Методы и системы интеллектуального анализа медицинских данных и текстов 

15. Способ индексирования и сравнения текстов как способ мониторинга и 

прогнозирования состояния при помощи семантически-ориентированного искусственного 

интеллекта. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

Основная литература 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / 

С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023)..   

3. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных 

для целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. 

Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022. 

– № 4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf 

Дополнительная литература 

1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. 

Ю. Шабанов. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460
https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
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ISBN 978-5-7271-1719-4. – EDN XZKYRQ. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf 

2. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / 

А. И. Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 

978-5-91837-676-8. – EDN KJLTGD. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf 

3. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 

пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. 

Игнатьев, Ю. А. Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр 

компетенций по глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. – EDN EHZLLW./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

4. Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине 

/ О. Н. Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – 

EDN XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем 

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, 

с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой 

проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой 

литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый 

вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 

мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной 

строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с 

учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах 

используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок 

(ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические 

file:///D:/КАФЕДРА/ОПОП%20ОРМ%20магистратура/2023/ГОТОВО/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
file:///D:/КАФЕДРА/ОПОП%20ОРМ%20магистратура/2023/ГОТОВО/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460
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ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая 

ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является  зачет, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального 

значения текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за 

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за 

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
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специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1  

" Основы 

когнитивных и 

семантических 

технологий." 

УК-1  

 

Реферат 1. Основные понятия современных 

глобальных информационных систем. 

2. Компьютерная система и 

системный аналитик. 

3. Стратегические алгоритмы 

анализа информации. 

4. Этапы проведения системных 

исследований в открытых сетях и 

общедоступных массивах информации.  

5. Стратегические алгоритмы 

анализа информации. Метод 

преобразования и сравнения текстовой 

информации.  
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6. Математическая модель 

преобразования и классификации текстов.  

7. Марковские меры генерации.  

8. Принципы построения системы 

понимания текстов и методы, 

закладываемые в основу ее работы. 

9. Практическое применение 

методики выделения семантического ядра 

текстового массива. 

10. Конструктивные и технически 

реализуемые подходы к понятию 

семантического мышления. 

УК-1 Контрольная 

работа 

1. Сформулируйте понятие 

когнитивных технологий 

2. Сформулируйте отличие 

когнитивных технологий от 

искусственного интеллекта 

3. Назовите задачи  системных 

исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих 

решений. 

4. Сформулируйте важнейшие 

свойства субъектов и объектов, которые 

относятся к числу системообразующих 

компонентов компьютерной системы.  

5. Расскажите об особенностях 

применения линейной алгебры в анализе 

данных. 

6. Дайте определение системного 

анализа и сформулируйте его основные 

принципы. 

7. Что такое цепь Маркова и где это 

используется на практике. 

8. Опишите прикладные задачи 

семантического анализа текстовых 

документов. 

9. В чем заключается сложность 

выполнения семантического анализа  

10. Опишите модель семантического 

искуственного интеллекта  

11. Расскажите о теории понятий и о 

технологии семантического мышления 

12. Выполните обзор программ 

индексации и сравнения текстов.  

13. В чем заключается метод 

преобразования и сравнения текстовой 

информации.  

14. Назовите комплекс программ для 

семантического анализа и построения 

ядер систем семантического 

искуственного интеллекта. 

2. Раздел -2 «Работа 

с большими 

данными» 

УК-1  Реферат  1. Методика анализа больших 

данных. 

2. Метод расчёта индекса Хирша. 

Сходство и отличие индекса Хирша от 

Российского индекса научного 

цитирования. 

3. Российский индекс научного 
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цитирования. 

4. Обзор методов интеллектуального 

анализа научных текстов. 

5. Библиометрия как научная 

дисциплина. 

6. Статистические методы в 

контексте исследования текстов и 

определение возможностей их 

применения. 

7. Методы и системы 

интеллектуального анализа медицинских 

данных и текстов 

8. Способ индексирования и 

сравнения текстов как способ 

мониторинга и прогнозирования 

состояния при помощи семантически-

ориентированного искусственного 

интеллекта. 

УК-1 Контрольная 

работа   

1. Дайте определение понятия 

больших данных. 

2. Дайте определение библиометрии 

как научной дисциплины. 

3. Что является объектами изучения 

в библиометрических исследованиях. 

4. Перечислите наукометрические 

базы данных в России.  

5. Что такое Российский индекс 

научного цитирования (РИНЦ). Назовите 

цель и основные задачи, которые решает 

проект РИНЦ. 

6. Выполните сравнительную 

характеристику категорий "Большие 

данные и бизнес-аналитика". 

7. Опишите Метод преобразования и 

сравнения текстовой информации. 

8. Раскройте содержание системы, 

предназначенной для сбора и анализа 

неформализованной 

персонализированной информации  

9. Опишите способ индексирования и 

сравнения текстов как способ 

мониторинга и прогнозирования 

состояния при помощи семантически-

ориентированного искусственного 

интеллекта. 

10.  Опишите методы и системы 

интеллектуального анализа медицинских 

данных и текстов 

11. Расскажите о видах научной и 

прикладной деятельности в области 

статистических методов анализа данных. 

12. Опишите методы статистического 

анализа текста. 

13. Раскройте содержание понятия 

контент-анализа. Виды и назначение 

контент-анализа. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 1. Дайте определение модели компьютерной системы (КС). 

2. Сформулируйте понятие когнитивных технологий 

3. Опишите самые перспективные когнитивные технологии  

4. Сформулируйте отличие когнитивных технологий от 

искусственного интеллекта 

5. Назовите задачи системных исследований, предназначенных для 

принятия адекватных управленческих решений. 

6. Сформулируйте сущность и принципы информационно-

аналитической работы. 

7. Выделите и раскройте три рабочие фазы при проведении 

системных исследований в открытых сетях и общедоступных массивах 

информации. 

8. Сформулируйте важнейшие свойства субъектов и объектов, 

которые относятся к числу системообразующих компонентов 

компьютерной системы.  

9. Сравните поисковые системы для поиска информации в 

интернете. 

10. Расскажите об особенностях применения линейной алгебры в 

анализе данных. 

11. Раскройте содержание теоремы Байеса и других формул теории 

вероятностей. 

12. Расскажите практическое значение производной и интеграла. 

13. Опишите алгоритм градиентного спуска, который лежит в 

основе нейронных сетей и градиентного бустинга. 

14. Дайте определение системного анализа и сформулируйте его 

основные принципы. 

15. Назовите виды категорий системного анализа.  

16. Что такое цепь Маркова и где это используется на практике. 

17. Раскройте значение термина семантика.  

18. Дайте определение семантического анализа 

19. Опишите прикладные задачи семантического анализа текстовых 

документов. 

20. Назовите  системы семантического анализа   

21. В чем заключается сложность выполнения семантического 

анализа  

22. Сформулируйте подходы к определению тональности  

23. Опишите модель семантического искуственного интеллекта  

24. Расскажите о теории понятий и о технологии семантического 

мышления 

25. Выполните обзор программ индексации и сравнения текстов.  

26. В чем заключается метод преобразования и сравнения текстовой 

информации.  

27. Назовите комплекс программ для семантического анализа и 

построения ядер систем семантического искуственного интеллекта. 

28. Опишите программу индексирования текстов m_inda при 
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запуске в формате m_ind[.exe] filename.ext . 

29. Опишите программу сравнения текстов tcmpa при запуске в 

формате Tcmp[.exe] filename1.ext1 filename2.ext2 . 

30. Опишите программу статистического анализа 

проиндексированных файлов stata при запуске в формате stata[.exe] 

filename.ext. 

31. Дайте определение понятия Больших данных. 

32. Проанализируйте области применения Больших данных. 

33. Расскажите историю развития наукометрии. 

34. Дайте определение библиометрии  как научной дисциплины. 

35. Что является объектами изучения в библиометрических 

исследованиях. 

36. Перечислите наукометрические базы данных в России. 

37. Что такое Российский индекс научного цитирования (РИНЦ). 

Назовите цель и основные задачи, которые решает проект РИНЦ.. 

38. Расскажите о методиках анализа больших данных. 

39. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой 

информации. 

40. Назовите инструменты и способы анализа текстовой 

информации. 

41. Какие факторы влияют на выбор системы анализа текстовой 

информации. 

42. Дайте определение понятия неформализованной информации  

43. Раскройте содержание системы, предназначенной для сбора и 

анализа неформализованной персонализированной информации  

44. Опишите способ индексирования и сравнения текстов как 

способ мониторинга и прогнозирования состояния при помощи 

семантически-ориентированного искусственного интеллекта. 

45.  В чем заключается сущность и сферы применения 

диагностического анализа  

46. Опишите методы и системы интеллектуального анализа 

медицинских данных и текстов 

47. Дайте определение статистического анализа информации. 

48. Расскажите о методах статистического анализа данных и среде 

их применения.. 

49. Опишите методы статистического анализа текста. 

50. В чем заключается цель и сущность дисперсионного анализа 

51. Раскройте содержание понятия контент-анализа. Виды и 

назначение контент-анализа. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Глазков, А. В.  Семантика: от слова к тексту : учебник и практикум для вузов / 

А. В. Глазков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 492 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15025-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520029 (дата обращения: 12.05.2023). 

2. Колесникова, С. М.  Когнитивная лингвистика : учебник для вузов / 

С. М. Колесникова, Е. В. Алтабаева, А. Т. Грязнова ; под редакцией С. М. Колесниковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15454-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520470 (дата обращения: 12.05.2023)..   

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
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3. Анализ мирового опыта в регулировании использования медицинских данных 

для целей создания систем искусственного интеллекта на основе машинного обучения / Д. Е. 

Шарова, А. А. Михайлова, А. В. Гусев [и др.] // Врач и информационные технологии. – 2022. 

– № 4. – С. 28-39. – DOI 10.25881/18110193_2022_4_28. – EDN JKXHAO./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf 

 

5.1.2.Дополнительная литература 

1. Шабанов, Т. Ю. Современные технологии поиска и обработки информации / Т. 

Ю. Шабанов. – Челябинск : Челябинский государственный университет, 2021. – 122 с. – 

ISBN 978-5-7271-1719-4. – EDN XZKYRQ. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf 

2. Локнов, А. И. Средства и системы обработки информации : Учебное пособие / 

А. И. Локнов, Ю. И. Синещук, В. Н. Родин. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

университет Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2023. – 124 с. – ISBN 

978-5-91837-676-8. – EDN KJLTGD. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf 

3. Игнатьев, А. Г. Актуальные тренды регулирования Интернета: от открытого 

пространства безграничной свободы к региональной и страновой фрагментации / А. Г. 

Игнатьев, Ю. А. Линдре. – Москва : Автономная некоммерческая организация «Центр 

компетенций по глобальной ИТ-кооперации», 2023. – 30 с. – EDN EHZLLW./ 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf 

4. Андреева, О. Н. Перспективы использования технологии блокчейн в медицине 

/ О. Н. Андреева // Вестник современных цифровых технологий. – 2020. – № 2. – С. 36-41. – 

EDN XUSFAE./ https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon

.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических занятий. 

https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
file:///D:/КАФЕДРА/ОПОП%20ОРМ%20магистратура/2023/ГОТОВО/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
file:///D:/КАФЕДРА/ОПОП%20ОРМ%20магистратура/2023/ГОТОВО/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по 

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
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5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в 

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, разбор конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о приоритетных направлениях в системе безопасности России; 

ознакомление с понятийным аппаратом, терминологией и правовыми статусами субъектов 

правоотношений теории национальной безопасности; расширение представлений обучающихся 

о процессе обеспечения приоритетных направления в системе безопасности России с 

последующим применением знаний при организации научно-исследовательской работы. 

Задачи дисциплины (модуля): 

˗ изучение аксиоматики взаимозависимости безопасности государства, общества, 

личности; 

˗ усвоение комплекса знаний об основных понятиях теории национальной безопасности, о 

структуре процесса обеспечения приоритетных направлений в системе безопасности 

России, о нормативной базе, регулирующей этот процесс, об особенностях деятельности 

различных субъектов в этой сфере и их правовом статусе; 

˗ формирование корректных представлений о национальных интересах России и об 

угрозах национальной безопасности; 

˗ формирование навыков правового анализа процесса защиты национальных интересов и 

обеспечения безопасности страны. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; ОПК-4 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК – 1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

целостную систему, выявляя 

ее составляющие и связи 

между ними. 

 

знать: направления поиска 

информации, необходимой 

для выработки стратегии 

действий по разрешению 

поставленных проблем. 

уметь: осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода; 

находить, критически 

анализировать и выбирать 

информацию, необходимую 

для выработки стратегии 

действий по разрешению 

проблемной ситуации; 

предлагать варианты 

решения проблемной 

ситуации на основе 

системного подхода, 

оценивать их преимущества 

и риски; грамотно, логично, 

УК – 1.2. Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического 

анализа источников 

информации. 

 

УК – 1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной 

ситуации в виде 

последовательности шагов, 

планируя результат каждого 

из них. 
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аргументированно 

формулировать собственные 

суждения и оценки; 

предлагать стратегию 

действий 

владеть: навыками и 

способами разработки и 

содержательной 

аргументации стратегии 

решения проблемной 

ситуации; навыками 

определения и оценивания 

практических последствий 

реализации действий по 

разрешению проблемной 

ситуации 

 

Построение 

воспитывающ

ей 

образовательн

ой среды 

ОПК-4 

Способен 

создавать и 

реализовывать 

условия и 

принципы 

духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся 

на основе 

базовых 

национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Знает общие 

принципы и подходы к 

реализации процесса 

воспитания; методы и 

приемы формирования 

ценностных ориентаций 

обучающихся, развития 

нравственных чувств 

(совести, долга, эмпатии, 

ответственности и др.), 

формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосердия и 

др.), нравственной позиции 

(способности различать 

добро и зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения; 

документы, 

регламентирующие 

содержание базовых 

национальных ценностей. 

 

знать: общие принципы и 

подходы к реализации 

процесса воспитания; 

методы и приемы 

формирования ценностных 

ориентаций обучающихся, 

развития нравственных 

чувств (совести, долга, 

эмпатии, ответственности и 

др.), формирования 

нравственного облика 

(терпения, милосердия и 

др.), нравственной позиции 

(способности различать 

добро и зло, проявлять 

самоотверженность, 

готовности к преодолению 

жизненных испытаний) 

нравственного поведения; 

документы, 

регламентирующие 

содержание базовых 

национальных ценностей.  

уметь: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного отношения к 

человеку.  

владеть: методами и 

приемами становления 

нравственного отношения 

ОПК-4.2. Умеет создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие 

становлению у 

обучающихся нравственной 

позиции, духовности, 

ценностного отношения к 

человеку 

 

ОПК-4.3. Владеет методами 

и приемами становления 
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нравственного отношения 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим поколением 

и претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных 

ценностей (индивидуально-

личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, семейных и 

др.). 

 

обучающихся к 

окружающей 

действительности; 

способами усвоения 

подрастающим поколением 

и претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных 

ценностей (индивидуально-

личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, семейных и 

др.) 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

 

Вид учебной работы Всего часов 

Семестр 

3 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками   8 8 

Лекционные занятия 
4 4 

Практические занятия 
4 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
55 55 

Контроль промежуточной аттестации 
9 9 

Форма промежуточной аттестации 
Зачёт Зачёт  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
72 72 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы системы безопасности РФ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Система обеспечения приоритетных направлений в системе безопасности России. 

Правовая основа реализации национальной безопасности в России 

 

Тема 1.1. Система обеспечения приоритетных направлений в системе безопасности 

России. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Сущность понятия «безопасность». Особенности восприятия понятия «безопасность» на 

различных этапах развития общества. Безопасность как основная ценность и неотъемлемое право 

человека. Виды безопасности. Понятие «национальная безопасность». Соотношение национальной 

безопасности с другими видами безопасности. Понятие «национальная безопасность» в Федеральном 

законе «О безопасности».  

Структура, основные задачи и функции Совета Безопасности Российской Федерации. Роль 

Вооруженных Сил Российской Федерации, органов внутренних дел Российской Федерации, 

Федеральной службы безопасности РФ, органов Внешней разведки Российской Федерации, 

Раздел, тема Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1.  Теоретические основы системы безопасности 

РФ 

     

Тема 1.1 Система обеспечения приоритетных направлений в 

системе безопасности России 

31 27 4 2 2 

Тема 1.2. Правовая основа реализации национальной 

безопасности в России 

32 28 4 2 2 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9     

Форма промежуточной аттестации  Зачет   

Общий объем, часов по модулю 72 55 8 4 4 

Общий объем, часов по дисциплине 72 55 8 4 4 
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Федеральной службы охраны Российской Федерации Федеральной таможенной службы Российской 

Федерации, Национального антитеррористического комитета, МЧС России в сфере обеспечения 

национальной безопасности. Обеспечение государственной безопасности РФ Понятие государственной 

безопасности. Национальные интересы на долгосрочную перспективу, затрагивающие сферу 

государственной безопасности. Основные угрозы государственной безопасности. Обеспечение 

общественной безопасности РФ Понятие общественной безопасности. Обеспечение военной 

безопасности РФ Понятие военной безопасности Российской Федерации. Актуальность обеспечения 

военной безопасности Российской Федерации. Структура и содержание Военной доктрины Российской 

Федерации. Военная политика Российской Федерации. Соотношение понятий «военная опасность» и 

военная угроза». Военный конфликт. Его характерные черты и особенности. Отличие военного 

конфликта от вооруженного конфликта. Основные внешние и внутренние военные опасности, военные 

угрозы для Российской Федерации. Понятие экономической безопасности. Обеспечение экономической 

безопасности РФ. Основные угрозы экономической безопасности и система их классификации. 

Основные показатели оценки состояния национальной экономической безопасности, названные в 

Стратегии национальной безопасности. Обеспечение информационной безопасности РФ Содержание 

понятия «информационная безопасность». Этапы становления информационной безопасности. 

Соотношение понятий «защита информации» и «безопасность информации» Интересы личности, 

общества и государства в информационной сфере. Национальные интересы России в информационной 

сфере. Основные угрозы информационной безопасности Российской Федерации. Организационная 

основа системы обеспечения информационной безопасности. 

Тема 1.2. Правовая основа реализации национальной безопасности в России 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Основные нормативные документы, определяющие государственную политику России по 

составляющим национальной безопасности. Конституция Российской Федерации. Федеральный закон 

«О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ. Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014 N 172-ФЗ.  О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400. О 

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года. Указ президента 

РФ от 13 мая 2017 г. №208  

Доктрины РФ (военная, морская, информационной безопасности, энергетической 

безопасности, продовольственной безопасности, климатическая доктрина).  

Стратегические направления безопасности в РФ: Стратегия экологической безопасности 

РФ до 2025 года, Стратегия экономической безопасности РФ до 2030 года, Стратегия развития 

здравоохранения в РФ, Основы государственной культурной политики. 

Правовая основа обеспечения общественной безопасности в Российской Федерации. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Система обеспечения приоритетных направлений в 

системе безопасности России (2 часа) 

Форма практического задания: дискуссия  

Вопросы для подготовки к дискуссии 
1. Продовольственная безопасность как составная часть безопасности России 

˗ Стратегия продовольственной безопасности РФ.  

˗ Глобальная проблема –продовольственная безопасность. 

2. Политическая безопасность Российской Федерации в условиях современного мира 

˗ Глобализация как результат исторического развития.  

˗ Религиозная сфера и проблема общечеловеческих ценностей в условиях глобализации. 

˗ Принципы и функции системы социальной защиты населения.  

˗ Роль системы социальной защиты в реализации социальных прав личности.   

3. Информационная безопасность Российской Федерации в условиях современного мира 

˗ Информационная перегрузка людей.  

˗ Современные информационные технологии и личная безопасность. 

˗ Источники современных информационных угроз.  

˗ Основные направления информационного обеспечения безопасности личности, общества, 

российского государства в условиях глобализации.  
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Тема практического занятия: Правовая основа реализации национальной 

безопасности в России (2 часа) 

Форма практического задания:; дискуссия  
1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации об основных угрозах 

общественной безопасности 

2. Главные направления и комплекс мер обеспечения национальной безопасности в нормативно-

правовых документах: 

˗ О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400 http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046  

˗ О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2019 г. № 254 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/44326  

˗ О Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 

года. Указ президента РФ от 13 мая 2017 г. №208 http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921  

˗ О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период 

до 2025 года. Указ Президента Российской Федерации от 19.04.2017 г. № 176 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41879 

˗ Об утверждении Основ государственной культурной политики. Указ Президента 

Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 http://www.kremlin.ru/acts/bank/39208  

3. Правовая основа обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тест, защита реферата 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

1.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы 

системы безопасности РФ  
 

10 Подготовка реферата  

8 Подготовка доклада 

10 Подготовка к тестированию 

27 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

55  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

55  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Местное самоуправление в системе обеспечения национальной безопасности. 

2. Место и роль права в обеспечении национальной безопасности. 

3. Совет безопасности Российской Федерации: правовой статус, функции. 

4. Правительство Российской Федерации в системе обеспечения национальной 

безопасности. 

5. Глобализация и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046
http://www.kremlin.ru/acts/bank/44326
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41921
http://www.kremlin.ru/acts/bank/41879
http://www.kremlin.ru/acts/bank/39208
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6. Общественная безопасность Российской Федерации: сущность, основные направления 

обеспечения. 

7. Гражданское общество: сущность, влияние на обеспечение национальной 

безопасности. 

8. Политическая система в Российской Федерации в современных условиях: состояние и 

проблемы функционирования. 

9. Механизм принятия решений в сфере национальной безопасности. 

10. Современные проблемы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

11. Права и свободы российских граждан: правовое обеспечение. 

12. Внешние факторы, влияющие на состояние национальной безопасности Российской 

Федерации. 

13. Внутренние факторы, влияющие на состояние национальной безопасности 

Российской 

Федерации. 

14. Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации. 

15. Коррупция как угроза национальной безопасности Российской Федерации.  

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Национальная безопасность: сущность и содержание. 

2. Национальная безопасность как категория государства и права. 

3. Конституционное разделение государственной власти: значение для обеспечения 

национальной безопасности. 

4. Система национальной безопасности Российской Федерации. 

5. Президент Российской Федерации в системе обеспечения национальной безопасности. 

6. Национальные интересы Российской Федерации. 

7. Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. 

8. Органы исполнительной власти в системе обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

9. Угрозы национальным интересам России: понятие, сущность, источники 

возникновения. 

10. Федеральный закон «О безопасности»: структура, основное содержание. 

11. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: структура, 

содержание. 

12. Основные принципы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

13. Государственная система обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

14. Объекты и субъекты обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

15. Современная система обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 
16. Правовая основа обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации. 

 

Темы докладов к Разделу 1 

1.Информационная безопасность Российской Федерации. 

2. Внешняя политика Российской Федерации: стратегическая стабильность и 

стратегическое 

Партнерство. 

3. Конституционно-правовая основа обеспечения безопасности личности. 

4. Место и роль законодательной власти в обеспечении национальной безопасности. 

5. Место и роль исполнительной власти в обеспечении национальной безопасности. 

6. Место и роль судебной власти в обеспечении национальной безопасности. 
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7. Национальная безопасность РФ в сфере охраны здоровья граждан. 

8. Обеспечение национальной безопасности РФ в области культуры. 

9. Обеспечение национальной безопасности РФ в области науки, технологий и 

образования. 

10. Обеспечение транспортной безопасности РФ. 

11. Обеспечение энергетической безопасности РФ. 

12. Общая характеристика безопасности личности. 

13. Основные показатели состояния национальной безопасности РФ. 

14. Продовольственная безопасность современной России: состояние, тенденции, 

перспективы. 

15. Экологические угрозы и экологическая безопасность. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 149 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519390 (дата обращения: 

08.07.2023). 

2. Бабурин, С. Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-

методологические аспекты : монография / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д. Урсул. — 

Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2023. — 512 с. - ISBN 978-5-9776-0224-2. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2020557 (дата обращения: 

08.07.2023). – Режим доступа: по подписке. 

3. Бабурина, О. Н.  Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / 

О. Н. Бабурина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

393 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18224-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534564 (дата 

обращения: 08.07.2023).  

4. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения 

международной безопасности : учебное пособие для вузов / А. А. Бартош. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11783-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515578 (дата обращения: 

12.07.2023). 

5. Безопасность личности, общества, государства : учебно-методическое пособие / 

составитель С. Ю. Махов. — Орел : МАБИВ, 2020. — 165 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176393 

(дата обращения: 08.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6. Богданов, С. М. Продовольственная безопасность. Исторический аспект / 

С. М. Богданов. – Москва : Весь Мир, 2012. – 333 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229705 (дата обращения: 08.07.2023). 

– ISBN 978-5-7777-0549-5. – Текст : электронный. 

7. Вербицкая, Т. В.  Конституционно-правовые основы обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / Т. В. Вербицкая. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 196 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16065-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530367 (дата обращения: 

08.07.2023).  

8. Далгалы, Т. А.  Преступления против общественной безопасности. Криминологический, 

международный и сравнительно-правовой аспекты : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Далгалы, Д. Ж. Гостькова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 166 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14957-9. — Текст : электронный // 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229705
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520371 (дата 

обращения: 08.07.2023).  

9. Денчев, К. Д. Парадигма энергетической безопасности : учебное пособие / К. Денчев. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 102 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-

5-16-009909-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1852216 

(дата обращения: 08.07.2023). – Режим доступа: по подписке. 

10. Зинченко, Ю. П. Методологические проблемы психологии безопасности: личность, 

общество, государство : монография / Ю. П. Зинченко. — Москва : МГУ имени 

М.В.Ломоносова, 2011. — 952 с. — ISBN 978-5-9217-0050-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96190 (дата 

обращения: 08.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

11. Каранина, Е. В. Финансовая безопасность (на уровне государства, региона, организации, 

личности) : монография / Е. В. Каранина. — Киров : ВятГУ, 2016. — 240 с. — ISBN 978-

5-98228-089-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/201956 (дата обращения: 08.07.2023). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

12. Кардашова, И. Б.  Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов / 

И. Б. Кардашова. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15789-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509729 (дата 

обращения:11.07.2023).  

13. Кафтан, В. В.  Противодействие терроризму : учебное пособие для вузов / 

В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511349 (дата 

обращения: 08.07.2023). 

14. Кузнецова, Е. И.  Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / 

Е. И. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16876-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531943 (дата 

обращения: 08.07.2023). 

15. Лихолетов, В. В.  Стратегические аспекты экономической безопасности : учебное 

пособие для вузов / В. В. Лихолетов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13505-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519502 (дата обращения: 08.07.2023).  

16. Логунов, А. Б. Региональная и национальная безопасность : учебное пособие / А.Б. 

Логунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 481 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/912542. - ISBN 978-5-16-016849-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/912542 (дата обращения: 

11.07.2023). – Режим доступа: по подписке. 

17. Миграционная преступность : учебное пособие для вузов / Г. В. Антонов-Романовский, 

Г. Ф. Коимшиди, Д. К. Чирков, А. А. Литвинов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 227 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13745-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519138 (дата обращения: 08.07.2023). 

18. Орехов, В. И. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса : 

монография / В. И. Орехов, Т. Р. Орехова, О. В. Карагодина ; под науч. ред. Т. Р. 

Ореховой. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 105 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-

009568-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1852613 (дата 

обращения: 08.07.2023). – Режим доступа: по подписке. 

19. Осавелюк, Е. А. Информационная безопасность государства и общества в контексте 

деятельности СМИ / Е. А. Осавелюк. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. 
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— 92 с. — ISBN 978-5-507-47137-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/330518 (дата обращения: 

14.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

20. Понкин, И. В. Проблемы государственной политики в сфере противодействия 

экстремистской деятельности : учебное пособие : [16+] / И. В. Понкин. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 432 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431517 (дата обращения: 09.07.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2529-3. – DOI 10.23681/431517. – Текст : 

электронный. 

21. Правовое обеспечение национальной безопасности : учебное пособие для вузов / 

Ю. Н. Туганов [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Туганова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-16244-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/530662 (дата обращения: 08.07.2023).  

22. Федотова, Ю. Г. Участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности 

государства / Федотова Ю.Г. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 501 с.ISBN 978-5-16-

105017-0 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/558660 (дата обращения: 08.07.2023). – Режим 

доступа: по подписке. 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431517
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материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 
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 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе для зачета (зачтено/ незачтено). 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, 

умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретические основы системы безопасности РФ  

Форма рубежного контроля – тест 

Код контролируемой компетенции: УК-1; ОПК-4 

Вопросы/рубежного контроля 

 

1. Впервые термин «безопасность» был употреблен в словаре 

1. Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона 

2. В.И. Даля 

3. Д.Н. Ушакова 

4. Робера 
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5. С.И. Ожегова 

2. Понятие «безопасность» может рассматриваться как 

1. результат, конечная цель деятельности по обеспечению безопасности 

2. процесс обеспечения безопасности 

3. непрерывный выбор человека между стремлением к расширению прав и свобод и 

самоограничением собственных прав и свобод во имя безопасности 

4. как любые явления, угрожающие жизни и здоровью человека 

3. В Конституции РФ используются термины: 

1. национальная безопасность 

2. безопасность 

3. безопасность государства 

4. государственная безопасность 

5. информационная безопасность 

4. Согласно Стратегии национальной безопасности РФ национальная безопасность – это: 

1. безопасность Российского многонационального народа как носителя суверенитета и 

единственного источника власти в РФ 

2. совокупность факторов, обеспечивающих жизнеспособность государства и, в первую 

очередь, его 

возможность обеспечивать защиту суверенитета, территориальной целостности и 

экономической 

независимости 

3. состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз 

4. это безопасность нации, которая отвечает за целостность государства 

5. К постоянным жизненно важным интересам государства относятся 

1. целостность территории 

2. неприкосновенность границ 

3. стабильность государственного и политического строя 

4. суверенитет 

5. гармоничное развитие общества 

6. военная достаточность 

7. возможности для всесторонней реализации личности 

6. Федеральный закон «О безопасности» определяет содержание деятельности по 

обеспечению: 

1. безопасности государства 

2. общественной безопасности 

3. информационной безопасности 

4. демографической безопасности 

5. миграционной безопасности 

7. Объектом обеспечения безопасности законодательство определяет 

1. личность 

2. личность, общество и государство 

3. общество и государство 

8. Впервые в современной отечественной теории безопасности определение термину 

«национальная безопасность» было приведено: 

1. в Федеральном законе «О безопасности» 

2. в Конституции России 

3. в Федеральном законе «О федеральной службе безопасности» 

4. в Стратегии национальной безопасности РФ 

5. в Концепции национальной безопасности РФ 

6. в Федеральном законе «Об информации, информатизации и защите информации» 

9. К основным принципам обеспечения безопасности относятся: 

1. справедливость 

2. законность 
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3. приоритет силовых мер в целях обеспечения безопасности 

4. соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

5. приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности 

6. защита государственной тайны и соблюдение режима секретности 

10. Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации – это: 

1. цели, указанные в Стратегии национальной безопасности РФ 

2. обеспечение безопасности и достойного уровня жизни населения РФ 

3. недопущение нанесения ущерба конституционному строю РФ, независимости, 

территориальной 

целостности и суверенитету 

4. обеспечение государственной, военной, экономической и информационной безопасности 

5. важнейшие направления обеспечения национальной безопасности 

11. Состояние межгосударственного сотрудничества, отношений между народами того 

или иного региона, при котором обеспечивается социально-политическая стабильность в 

регионе, осуществляется успешное противодействие военным опасностям и угрозам извне 

и внутри него, давлению или агрессии против государства региона это: 

1. Безопасность общества; 

2. Национальная безопасность; 

3. Региональная безопасность; 

4. Международная безопасность; 

5. Военная безопасность. 

12. Сколько уровней безопасности вы знаете? 

1. Два; 

2. Три; 

3. Пять; 

4. Семь. 

13. К основным объектам национальной безопасности относятся: 

1. Личность, общество, государство; 

2. Политическая, экономическая, военная, экологическая, информационная безопасность и 

безопасность культурного развития нации; 

3. Внешние и внутренние угрозы безопасности. 

14. Понятие суверенитета является составляющей:  

1. Национальной безопасности; 

2. Политической безопасности; 

3. Международной безопасности. 

15. Является ли ущемление политических прав и свобод граждан угрозой политической 

безопасности? 

1.Да; 

2. Нет; 

3.Только при ущемлениях прав и свобод отдельных групп или народов. 

16. Объектом национальной безопасности в РФ является: 

1. Государство; 

2. Государство – общество – личность; 

3. Субъекты Федерации. 

17. Внутреннюю безопасность можно определить как: 

1. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних угроз; 

2. Отсутствие каких-либо угроз личности, обществу и государству; 

3. Состояние вооружения и техники, исключающее предпосылки возникновения вооруженного 

конфликта из-за их возможного технического или организационно-технического 

несовершенства. 

18. Обусловленные потребностями выживания, безопасности и развития страны, а 

также ценностями исторического и культурного наследия, российского образа жизни, 
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устремления и стимулы деятельности субъектов государственной политики, служащие 

приумножению национальной мощи во всех ее основных составляющих (экономической, 

научно-технической, духовной, военной), а также повышению благосостояния 

большинства граждан это: 

1.Этнические интересы; 

2. Интересы государства; 

3.Национальные интересы. 

19. Закон РФ «О безопасности» был принят  

1.В 1992 году; 

2.В 1993 году; 

3.В 2008 году. 

20. Национально-государственные интересы формируются в соответствии с 

Геополитическими параметрами и ресурсными возможностями государства: 

1. Интересами общества; 

2. Соотношением интересов личности, общества, государства. 

21. Главная составляющая национального интереса – это:  

1. Охрана государственных границ; 

2. Экономическое партнерство с другими государствами; 

3. Военная мощь государства; 

4.Императив самосохранения государства. 

22. Впервые концепцию национальной безопасности сформулировал: 

1. Дж. Медисон; 

2. У. Липпман; 

3. Р. Нибур; 

4. Ч. Бирду. 

23. В компетенцию Совета безопасности Российской Федерации входят. 

1. Только вопросы сугубо военной политики, разведки и т.п.; 

2.Только вопросы экономики; 

3. Вопросы экологии, технологии; 

4. Вопросы здравоохранения, образования; 

5. Все вышеперечисленные варианты. 

24. Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу 

заключаются: 

1. в развитии демократии и гражданского общества, повышении конкурентоспособности 

национальной экономики; 

2. в обеспечении незыблемости конституционного строя, территориальной целостности и 

суверенитета Российской Федерации; 

3. в превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность которой направлена 

на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в 

условиях многополярного мира; 

4. все перечисленные варианты. 

25. Основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации 

являются:  

1.Национальная оборона, государственная и общественная безопасность; 

2. Военная, политическая и экономическая безопасность; 

3.Политическая, экономическая и социальная безопасность. 

26. Декларация об укреплении международной безопасности ООН была принята: 

1. В 1970 году; 

2. В 1988 году; 

3. В 1989 году. 

27. Является ли снижение уровня социального и имущественного неравенства населения 

стратегическими целями обеспечения национальной безопасности? 

1. Является в области повышения качества жизни российских граждан; 



 
20 

2. Является в области экономического развития; 

3. Не является. 

28. Что означает понятие «секьюритизация»?  

1. Усиление мер по обеспечению международной безопасности; 

2. Придание международной безопасности статуса глобальной безопасности в связи с 

процессами глобализации; 

3. Придание международной или внутренней проблеме статуса «особой», относящейся к 

высокой категории безопасности. 

 

Код контролируемой компетенции: УК-1; ОПК-4 

Форма рубежного контроля – защита реферата 

1. Национальная безопасность: сущность и содержание. 

2. Национальная безопасность как категория государства и права. 

3. Конституционное разделение государственной власти: значение для обеспечения 

национальной безопасности. 

4. Система национальной безопасности Российской Федерации. 

5. Президент Российской Федерации в системе обеспечения национальной безопасности. 

6. Национальные интересы Российской Федерации. 

7. Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. 

8. Органы исполнительной власти в системе обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации. 

9. Угрозы национальным интересам России: понятие, сущность, источники 

возникновения. 

10. Федеральный закон «О безопасности»: структура, основное содержание. 

11. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: структура, 

содержание. 

12. Основные принципы обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

13. Государственная система обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

14. Объекты и субъекты обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

15. Современная система обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Код контролируемой компетенции: УК-1; ОПК-4 

Вопросы 

1. Сущность понятия «безопасность». 

2. Виды безопасности. 

3. Понятие «национальная безопасность». Соотношение национальной безопасности с другими 

видами безопасности. 

4. Содержание термина «национальная безопасность» в законодательстве РФ. 

5. Основные принципы обеспечения безопасности в РФ. 

6. Содержание деятельности по обеспечению безопасности в РФ. 

7. Виды безопасности, указанные в законодательстве РФ. 

8. Понятие и содержание «жизненно важных интересов» в законодательстве РФ. 

9. Понятие «национальные интересы Российской Федерации» в законодательстве РФ. 

10. Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу. 
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11. Стратегические национальные приоритеты РФ. 

12. Содержание термина «угроза безопасности». 

13. Понятие и сущность угрозы национальной безопасности РФ. 

14. Внешние угрозы национальной безопасности. 

15. Основные угрозы государственной и общественной безопасности РФ. 

16. Стратегические угрозы национальной безопасности и источники формирования этих угроз. 

17. Понятие системы обеспечения национальной безопасности. 

18. Структура, основные задачи и функции Совета Безопасности РФ. 

19. Организационная основа системы обеспечения информационной безопасности РФ. 

20. Понятие государственной безопасности. 

21. Основные направления деятельности Федеральной службы безопасности РФ по 

обеспечению 

государственной безопасности. 

22. Основные задачи органов Внешней разведки Российской Федерации по обеспечению 

государственной безопасности. 

23. Национальные интересы на долгосрочную перспективу в сфере государственной 

безопасности. 

24. Основные угрозы государственной безопасности. 

25. Понятие общественной безопасности. 

26. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации об основных угрозах 

общественной безопасности, ее главных направлениях и комплексе мер обеспечения 

общественной безопасности. 

27. Концепция общественной безопасности Российской Федерации о приоритетных задачах 

обеспечения общественной безопасности и основных направлениях деятельности сил 

обеспечения общественной безопасности. 

28. Понятие военной безопасности Российской Федерации. 

29. Структура и содержание Военной доктрины Российской Федерации. 

30. Основные внешние и внутренние военные опасности, и военные угрозы для Российской 

Федерации. 

31. Основные угрозы информационной безопасности Российской Федерации. 

32. Национальные интересы России в информационной сфере. 

33. Понятие экономической безопасности. 

34. Основные угрозы экономической безопасности и система их классификации. 

35. Основные показатели оценки состояния национальной экономической безопасности, 

названные в Стратегии национальной безопасности. 

36. Вызовы экономической безопасности РФ. 

37. Основные цели и направления государственной политики в сфере обеспечения 

экономической, продовольственной и информационной безопасности РФ. 

38. Структура и содержание Стратегии экономической безопасности РФ. 

39. Содержание понятия «информационная безопасность». 

40. Правовая основа обеспечения информационной безопасности в Российской Федерации. 

41. Национальные интересы России в экологической и информационной сфере. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Бабурин, С. Н. Стратегия национальной безопасности России: теоретико-

методологические аспекты : монография / С.Н. Бабурин, М.И. Дзлиев, А.Д. Урсул. — 

Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2023. — 512 с. - ISBN 978-5-9776-0224-2. - Текст : 



 
22 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/2020557 (дата обращения: 

08.07.2023). – Режим доступа: по подписке. 

2. Бартош, А. А.  Основы международной безопасности. Организации обеспечения 

международной безопасности : учебное пособие для вузов / А. А. Бартош. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11783-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515578 (дата обращения: 

12.07.2023). 

3. Безопасность личности, общества, государства : учебно-методическое пособие / 

составитель С. Ю. Махов. — Орел : МАБИВ, 2020. — 165 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176393 

(дата обращения: 08.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Далгалы, Т. А.  Преступления против общественной безопасности. Криминологический, 

международный и сравнительно-правовой аспекты : учебное пособие для вузов / 

Т. А. Далгалы, Д. Ж. Гостькова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 166 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14957-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520371 (дата 

обращения: 08.07.2023).  

5. Денчев, К. Д. Парадигма энергетической безопасности : учебное пособие / К. Денчев. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 102 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-

5-16-009909-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1852216 

(дата обращения: 08.07.2023). – Режим доступа: по подписке. 

6. Кардашова, И. Б.  Основы теории национальной безопасности : учебник для вузов / 

И. Б. Кардашова. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 334 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15789-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509729 (дата 

обращения:11.07.2023).  

7. Логунов, А. Б. Региональная и национальная безопасность : учебное пособие / А.Б. 

Логунов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 481 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/912542. - ISBN 978-5-16-016849-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/912542 (дата обращения: 

11.07.2023). – Режим доступа: по подписке. 

8. Орехов, В. И. Экономическая безопасность современной России в условиях кризиса : 

монография / В. И. Орехов, Т. Р. Орехова, О. В. Карагодина ; под науч. ред. Т. Р. 

Ореховой. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 105 с. — (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-

009568-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1852613 (дата 

обращения: 08.07.2023). – Режим доступа: по подписке. 

9. Осавелюк, Е. А. Информационная безопасность государства и общества в контексте 

деятельности СМИ / Е. А. Осавелюк. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2023. 

— 92 с. — ISBN 978-5-507-47137-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/330518 (дата обращения: 

14.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Понкин, И. В. Проблемы государственной политики в сфере противодействия 

экстремистской деятельности : учебное пособие : [16+] / И. В. Понкин. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 432 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431517 (дата обращения: 09.07.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2529-3. – DOI 10.23681/431517. – Текст : 

электронный. 

11. Правовое обеспечение национальной безопасности : учебное пособие для вузов / 

Ю. Н. Туганов [и др.] ; под редакцией Ю. Н. Туганова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 180 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-16244-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/530662 (дата обращения: 08.07.2023).  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=431517
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12. Федотова, Ю. Г. Участие граждан в обеспечении обороны страны и безопасности 

государства / Федотова Ю.Г. - Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 501 с.ISBN 978-5-16-

105017-0 (online). - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/558660 (дата обращения: 08.07.2023). – Режим 

доступа: по подписке. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 149 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519390 (дата обращения: 

08.07.2023). 

2. Миграционная преступность : учебное пособие для вузов / Г. В. Антонов-Романовский, 

Г. Ф. Коимшиди, Д. К. Чирков, А. А. Литвинов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 227 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13745-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519138 (дата обращения: 08.07.2023). 

3. Кафтан, В. В.  Противодействие терроризму : учебное пособие для вузов / 

В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511349 (дата 

обращения: 08.07.2023). 

4. Кузнецова, Е. И.  Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / 

Е. И. Кузнецова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16876-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/531943 (дата 

обращения: 08.07.2023). 

5. Бабурина, О. Н.  Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов / 

О. Н. Бабурина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 

393 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18224-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534564 (дата 

обращения: 08.07.2023).  

6. Каранина, Е. В. Финансовая безопасность (на уровне государства, региона, организации, 

личности) : монография / Е. В. Каранина. — Киров : ВятГУ, 2016. — 240 с. — ISBN 978-

5-98228-089-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/201956 (дата обращения: 08.07.2023). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

7. Лихолетов, В. В.  Стратегические аспекты экономической безопасности : учебное 

пособие для вузов / В. В. Лихолетов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13505-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519502 (дата обращения: 08.07.2023).  

8. Зинченко, Ю. П. Методологические проблемы психологии безопасности: личность, 

общество, государство : монография / Ю. П. Зинченко. — Москва : МГУ имени 

М.В.Ломоносова, 2011. — 952 с. — ISBN 978-5-9217-0050-5. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/96190 (дата 

обращения: 08.07.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

9. Богданов, С. М. Продовольственная безопасность. Исторический аспект / 

С. М. Богданов. – Москва : Весь Мир, 2012. – 333 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229705 (дата обращения: 08.07.2023). 

– ISBN 978-5-7777-0549-5. – Текст : электронный. 

10. Вербицкая, Т. В.  Конституционно-правовые основы обеспечения национальной 

безопасности в Российской Федерации : учебное пособие для вузов / Т. В. Вербицкая. — 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229705
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2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 196 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-16065-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530367 (дата обращения: 

08.07.2023).  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, медицины 

и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

6 ЭБС «Лань» Электронная библиотека лицензионной 

учебной и профессиональной 

литературы, предоставляющая доступ к 

учебникам, пособиям, монографиям, 

научным журналам. Ресурс включает в 

себя как электронные версии книг 

издательства «Лань», так и электронные 

книжные коллекции других 

издательств.  

https://e.lanbook.com/  

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://e.lanbook.com/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, медицины 

и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

6 ЭБС «Лань» Электронная библиотека лицензионной 

учебной и профессиональной 

литературы, предоставляющая доступ к 

учебникам, пособиям, монографиям, 

научным журналам. Ресурс включает в 

https://e.lanbook.com/  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://e.lanbook.com/
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себя как электронные версии книг 

издательства «Лань», так и электронные 

книжные коллекции других 

издательств.  

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций, дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – «ОВЗ») теоретических знаний и 

практических умений и навыков в области информационных технологий с последующим 

применением в профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- формировать знание приемов использования компьютерной техники, оснащенной 

альтернативными устройствами ввода-вывода информации для работы с информацией в 

изучаемой предметной области профессиональных знаний; 

- формировать умение поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее 

подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья; 

- формировать умение осуществлять выбор способа представления информации в 

соответствии с учебными и профессиональными задачами; 

- формировать умение использовать альтернативные средства коммуникации в 

учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- формировать умение использовать специальные информационные и 

коммуникационные технологии в индивидуальной и коллективной будущей профессиональной 

деятельности, в организации и осуществлении научно-исследовательской деятельности. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-4 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

целостную систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними. 

УК-1.2 Разрабатывает 

варианты решения проблемной 

ситуации на основе 

критического анализа 

источников информации. 

УК-1.3. Вырабатывает 

стратегию действий для 

решения проблемной ситуации 

в виде последовательности 

шагов, планируя результат 

каждого из них. 

Знает принципы хранения, 

передачи и обработки 

информации с привлечением 

адаптированных 

технических и программных 

средств 

Умеет выбирать и применять 

методы и средства 

адаптированных 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет практическими 

навыками работы с 

информационными 

источниками, опыт научного 

поиска, создания научных 

текстов с применением 

адаптированных 

технических и программных 

средств 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ и 

иностранного языка документы 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.2. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на мероприятиях 

различного формата, включая 

международные 

УК-4.3. Принимает участие в 

академических и 

профессиональных дискуссиях, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знает состав и принципы 

использования современных 

адаптированных 

коммуникационных 

технологий 

Умеет применять 

адаптированные 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Владеет практическими 

навыками работы со 

средствами адаптированных 

коммуникационных 

технологий, навыками 

коммуникации в 

профессиональной среде 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8    

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Практические занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся 60 60    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Технологии 

использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения 

и обработки информации 

36 32 4 2  2  
 

  

 

Тема 1.1. Использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения 

информации 

18 16 2 1  1     

 

Тема 1.2. Использования 

адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах обработки 

информации 

18 16 2 1  1     

 

Раздел 2. Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной и 

научно-исследовательской 

деятельности 

пользователями с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

32 28 4 2  2  
 

  

 

Тема 2.1. Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной  

деятельности 

пользователями с ОВЗ 

16 14 2 1  1     

 

Тема 2.2. Использование 

информационных 

технологий в научно-

16 14 2 1  1     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

исследовательской 

деятельности 

пользователями с ОВЗ 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4  

 
  

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации: зачет 
заче

т 
 

 
  

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 
РАЗДЕЛ 1. Технологии использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки информации.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных средств 

универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями 

зрения. Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями зрения) в процессах сбора, хранения и обработки 

информации. Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, 

программ невизуального доступа к информации. Сурдотехнические средства для студентов с 

нарушениями слуха. Сурдотехнические средства реабилитации. Приемы использования 

сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в процессах сбора, 

хранения и обработки информации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и 

звукоусиливающей аппаратуры. 

Тема 1.1. Название темы Использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Современное состояние уровня и направлений развития технических и программных средств 

универсального и специального назначения. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями 

зрения. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями 

зрения) в процессах сбора и хранения информации. Использование брайлевской техники, 

видеоувеличителей, программ синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации. 

Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха. Сурдотехнические средства 

реабилитации. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с 

нарушениями слуха) в процессах сбора и  хранения информации.  

Тема 1.2. Название темы Использования адаптированной компьютерной техники в 

процессах обработки информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Тифлотехнические средства реабилитации. Приемы использования тифлотехнических средств 

реабилитации (для студентов с нарушениями зрения) в процессах обработки информации. Приемы 

использования сурдотехнических средств реабилитации (для студентов с нарушениями слуха) в 

процессах обработки информации. Использование индивидуальных слуховых аппаратов и 

звукоусиливающей аппаратуры 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Адаптированная компьютерная техника  

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая 

работа. 

Пример аналитического задания: провести анализ средств адаптации компьютерной 

техники (составить таблицу, построить диаграммы). 

 

Пример практического задания: с помощью адаптированной компьютерной техники 

(по нозологиям) выполнить:  

а) поиск заданной информации в файловой системе и в сети Интернет; 

б) копирование, перемещение, удаление и восстановление файлов; 

в) копирование и вставку данных; 

г) ввод данных (текстовые и табличные данные), вывод данных на печать; 

д) настройку параметров операционной системы, прикладных программ (программ 

обработки текстовых и табличных данных, программ подготовки презентаций). 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 

2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 

3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и слуха. 

4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

5. Универсальные адаптированные средства. 

6. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 

7. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

8. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

9. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

10. Адаптивные возможности обработки графической информации. 

 

РАЗДЕЛ 2. Использование информационных технологий в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с ограниченными 

возможностями. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-исследовательской 

деятельности: программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, 

эргономичные клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности. Средства анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам  профессиональной 

и научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах 

данных. 
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Тема 2.1. Название темы Использование информационных технологий в 

профессиональной деятельности пользователями с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Специальные возможности операционных систем для пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья. Ассистивные технологии в профессиональной деятельности: 

программы распознавания речи, фильтры клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные 

клавиатуры и мыши, джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в профессиональной 

деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в профессиональной 

деятельности. Средства анализа и визуализации данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по результатам профессиональной 

и деятельности. 

Тема 2.2. Название темы Использование информационных технологий в научно-

исследовательской деятельности пользователями с ОВЗ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ассистивные технологии в научно-исследовательской деятельности. 

Информационные технологии обработки текстовых данных в научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии обработки табличных данных в научно-исследовательской 

деятельности. Средства анализа и визуализации экспериментальных данных. 

Информационные технологии подготовки презентаций по научно-исследовательской 

деятельности. 

Информационные технологии работы в библиографических и реферативных базах данных. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Использование информационных технологий в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Форма практического задания: дискуссии; аналитическое задание, практическая 

работа. 

 

Пример аналитического задания: провести анализ использования информационных 

технологий в профессиональной и научно-исследовательской деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Примеры практических заданий:  

1. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

2. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, связанной с 

профессиональной деятельностью, с применением адаптированных средств. 

3. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными базами 

данных. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Специальные возможности и операционных систем семейства Windows.  

2. Ассистивные технологии операционных систем семейства Windows. 

3. Специальные возможности операционных систем семейства Linux. 

4. Ассистивные технологии операционных систем семейства Linux. 

5. Специальные возможности операционных систем семейства MacOS. 

6. Ассистивные технологии операционных систем семейства MacOS. 

7. Специальные возможности и мобильных операционных систем 
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8. Ассистивные технологии мобильных операционных систем. 

9. Технологии работы с реферативными базами данных. 

10. Ассистивные технологии работы с реферативными базами данных. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. Технологии использования 

адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки информации 

 

14 Подготовка реферата  
18 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Использование информационных 

технологий в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности пользователями с 

ограниченными возможностями здоровья 

12 Подготовка реферата  
16 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 60  

Общий объем по дисциплине, часов 60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. 1. Компьютерная техника, оснащенная альтернативными устройствами ввода-

вывода информации для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

2. Приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными 

устройствами ввода-вывода информации (для студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата).  

3. Альтернативные клавиатуры, электронные указывающие устройства. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения. 

2. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением слуха. 

3. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушением зрения и слуха. 

4. Адаптированные средства для пользователей компьютера с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

5. Универсальные адаптированные средства. 

6. Приёмы для адаптации текста в соответствии с особенностями и возможностями 

восприятия. 

7. Адаптивные способы работы в текстовых процессорах.  

8. Адаптивные способы работы в табличных процессорах.  

9. Адаптивные возможности программ создания презентаций.  

10. Адаптивные возможности обработки графической информации. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 

(дата обращения: 30.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515520 (дата 

обращения: 29.03.2023). 

 

Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/512725  (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 29.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Средства автоматизации работы с текстовыми данными. 

2. Совместная работа с текстовыми документами. 

3. Защита текстовых документов. 

4. Средства анализа больших данных. 

5. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

6. Совместная работа с табличными документами. 

7. Защита табличных документов. 

8. Сравнительная характеристика текстовых процессоров. 

9. Сравнительная характеристика табличных  процессоров. 

10. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах данных. 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Специальные возможности и операционных систем семейства Windows.  

2. Ассистивные технологии операционных систем семейства Windows. 

3. Специальные возможности операционных систем семейства Linux. 

4. Ассистивные технологии операционных систем семейства Linux. 

5. Специальные возможности операционных систем семейства MacOS. 

6. Ассистивные технологии операционных систем семейства MacOS. 

7. Специальные возможности и мобильных операционных систем 

8. Ассистивные технологии мобильных операционных систем. 

9. Технологии работы с реферативными базами данных. 

10. Ассистивные технологии работы с реферативными базами данных. 
 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 

(дата обращения: 30.03.2023). 

https://urait.ru/bcode/515520
https://urait.ru/bcode/512725
https://urait.ru/bcode/515308


 
12 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515520 (дата 

обращения: 29.03.2023). 

 

Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/512725  (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 29.03.2023). 

 
 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

https://urait.ru/bcode/515520
https://urait.ru/bcode/512725
https://urait.ru/bcode/515308
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титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет / дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, 

практические и аналитические задания. 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 
Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 Раздел -1 

«Технологии 

использования 

адаптированной 

компьютерной 

техники в 

процессах сбора, 

хранения и 

обработки 

информации» 

УК-1 защита 

реферата 

1. Адаптированные средства 

для пользователей компьютера с 

нарушением зрения. 

2. Адаптированные средства 

для пользователей компьютера с 

нарушением слуха. 

3. Адаптированные средства 

для пользователей компьютера с 

нарушением зрения и слуха. 

4. Адаптированные средства 

для пользователей компьютера с 

нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

5. Универсальные 

адаптированные средства. 

6. Приёмы для адаптации 

текста в соответствии с 

особенностями и возможностями 
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восприятия. 

7. Адаптивные способы работы 

в текстовых процессорах.  

8. Адаптивные способы работы 

в табличных процессорах.  

9. Адаптивные возможности 

программ создания презентаций.  

10. Адаптивные возможности 

обработки графической 

информации. 

2. Раздел -2 

«Использование 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

и научно-

исследовательской 

деятельности 

пользователями с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

УК-4 защита 

реферата 

1. Специальные возможности и 

операционных систем семейства 

Windows.  

2. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства 

Windows. 

3. Специальные возможности 

операционных систем семейства 

Linux. 

4. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства 

Linux. 

5. Специальные возможности 

операционных систем семейства 

MacOS. 

6. Ассистивные технологии 

операционных систем семейства 

MacOS. 

7. Специальные возможности и 

мобильных операционных систем 

8. Ассистивные технологии 

мобильных операционных систем. 

9. Технологии работы с 

реферативными базами данных. 

10. Ассистивные технологии 

работы с реферативными базами 

данных. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 Теоретический блок вопросов 

1. Современное состояние уровня и направлений развития технических 

и программных средств универсального и специального назначения. 

2. Тифлотехнические средства для студентов с нарушениями зрения. 

3. Тифлотехнические средства реабилитации. 

4. Приемы использования тифлотехнических средств реабилитации. 

5.  Использование брайлевской техники, видеоувеличителей, программ 
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Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

синтезаторов речи, программ невизуального доступа к информации. 

6. Сурдотехнические средства для студентов с нарушениями слуха. 

7. Сурдотехнические средства реабилитации. 

8. Приемы использования сурдотехнических средств реабилитации. 

9. Адаптированные средства для пользователей компьютера с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

10. Специальные возможности операционных систем для пользователей 

с ограниченными возможностями. 

11. Ассистивные технологии в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности: программы распознавания речи, фильтры 

клавиатуры, сенсорные экраны, эргономичные клавиатуры и мыши, 

джойстики, трекболы, программы экранной клавиатуры. 

УК-4 12. Информационные технологии обработки текстовых данных в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

13. Средства автоматизации работы с тестовыми данными. 

14. Информационные технологии обработки табличных данных в 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

15. Средства анализа и визуализации данных. 

16. Средства анализа больших данных. 

17. Автоматизация работы с электронными таблицами. 

18. Информационные технологии подготовки презентаций по 

результатам  профессиональной и научно-исследовательской деятельности. 

19. Информационные технологии работы в библиографических и 

реферативных базах данных.  

20. Работа с наукометрическими показателями в реферативных базах 

данных. 

УК-1 Практические задания 

1. С помощью адаптированной компьютерной техники (по нозологиям) 

выполнить поиск заданной информации в файловой системе и в сети 

Интернет, копирование, перемещение, удаление и восстановление файлов, 

копирование и вставку данных. ввод данных (текстовые и табличные 

данные), вывод данных на печать, настройку параметров операционной 

системы, прикладных программ (программ обработки текстовых и 

табличных данных, программ подготовки презентаций. 

2. Задачи на обработку текстовых данных по предметной области, 

связанной с профессиональной деятельностью, с применением 

адаптированных средств. 

 

УК-4 3. Задачи на обработку табличных данных по предметной области, 

связанной с профессиональной деятельностью, с применением 

адаптированных средств. 

4. Задачи по практической работе с библиографическими и реферативными 

базами 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 



 
18 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509820 (дата 

обращения: 30.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515520 (дата 

обращения: 29.03.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/512725  (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

3. Михальчи, Е. В.  Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / 

Е. В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 29.03.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.

com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров/практических занятий. 

https://urait.ru/bcode/515520
https://urait.ru/bcode/512725
https://urait.ru/bcode/515308
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/


 
19 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач. 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. 

Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор; 

4. Адаптационные средства. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 
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7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.

com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет, адаптационными средствами). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением, адаптационными 

средствами). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о процессах инклюзивного образования с последующим применением в области 

профессиональной деятельности в сфере образования, обладающих достаточным объемом 

знаний и уровнем компетенций для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать предпосылки профессионального мировоззрения будущих педагогов, 

работающих в условиях инклюзивного образовательного пространства. 

2. Познакомить обучающихся с системой образовательных услуг, предоставляемых лицам 

с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

3. Дать характеристику группе лиц с ОВЗ, требующими применения технологий 

возможностей. 

4. Сформировать систему знаний о средствах реабилитации, необходимых для 

обеспечения доступности среды для обучающихся с ОВЗ в инклюзивном образовании. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-4, УК-5, УК-6 в соответствии с учебным планом. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

«»« 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Категория 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Кон и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический 

анализ 

проблемных 

ситуаций на 

основе 

системного 

подхода, 

вырабатывать 

стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует 

проблемную ситуацию 

как целостную 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи 

между ними. 

УК-1.2. Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации 

на основе критического 

анализа источников 

информации. 

УК-1.3. 

Вырабатывает 

стратегию действий 

для решения 

Знать: 

основы системного 

подхода;  

принципы анализа 

социальной ситуации 

для выявления 

социальных проблем; 

принципы  

постановки цели и 

задач, теоретические 

основы стратегического 

планирования; 

основы теории 

аргументации 

Уметь: критически 

оценивать надежность 
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проблемной ситуации 

в виде 

последовательности 

шагов, планируя 

результат каждого из 

них. 

источников 

информации, работать с 

противоречивой     

информацией из  

разных источников; 

реализовать анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода; вырабатывать 

стратегию действий. 

Владеть: 

готовностью 

разрабатывать и 

содержательно 

аргументировать 

стратегию решения 

проблемной ситуации на 

основе системного и 

междисциплинарного 

подходов  

Коммуникация УК-4 УК-4 Способен 

применять 

современные 

коммуникативны

е технологии, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионально

го 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет 

в соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного языка 

документы для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия. 

УК-4.2. 

Представляет 

результаты 

академической и 

профессионально

й деятельности на 

мероприятиях 

различного 

формата, включая 

международные 

УК-4.3. 

Принимает 

участие в 

академических и 

профессиональны

х дискуссиях, в 

том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать: принципы 

построения 

социального 

взаимодействия; 

современные 

коммуникативные 

технологии 

Уметь: составлять в 

соответствии с 

нормами   русского 

языка деловую; 

Организовать 

общение в 

соответствии с 

потребностями 

совместной 

деятельности 

Владеть: готовностью к 

установлению контакта, 

развитию 

коммуникации, в том 

числе с применением 

современных 

коммуникативных 

технологий. 
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Межкультурное 

взаимодействие 

УК

-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Имеет 

представление о 

сущности и принципах 

анализа разнообразия 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.2. Демонстрирует 

способность 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия. 

УК-5.3. Выстраивает 

социальное и 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

различия этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

представителей 

различных культур. 

Знать: принципы, 

инструменты и методы 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: учитывать 

разнообразие культур и 

особенности личности 

при формировании 

предложения 

образовательных услуг для 

выстраивания траектории 

инклюзивного 

образования 

взаимодействия 

Владеть: навыками 

межкультурного 

общения; готовностью 

обеспечивать создание 

недискриминационной   

среды для участников 

межкультурного 

взаимодействия при 

личном общении и при 

выполнении 

профессиональных задач. 

Самоорганизаци

я и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереже

ние) 

УК

-6 

Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствован

ия на основе 

самооценки 

УК-6.1. Выбирает 

приоритеты 

собственной 

профессиональной 

деятельности и 

цели карьерного 

роста. 

УК-6.2. Определяет 

образовательные 

потребности и способы 

совершенствования 

собственной 

деятельности на основе 

самооценки. 

УК-6.3. Выстраивает 

гибкую 

профессиональную 

траекторию, с учетом 

накопленного опыта 

профессиональной 

деятельности, 

изменяющихся 

требований рынка 

труда и стратегии 

личного развития. 

Знать: методы оценки 

собственных 

ресурсов и 

управления ими при 

выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных целей 

Уметь: оценивать 

требования рынка 

труда и предложения 

образовательных услуг 

для выстраивания 

траектории 

собственного 

профессионального           

роста; использовать 

инструменты 

непрерывного 

образования 

возможности 

развития 

профессиональных 

компетенций 

Владеть: готовностью 

к использованию 

инструментов 

непрерывного 

образования 
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возможности 

развития 

профессиональных 

компетенций; 

навыками управления 

собственными ресурсами 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных целей. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. По 

дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 4    

Лекционные занятия 4 4    

Практические занятия 4     

Самостоятельная работа обучающихся 60 60    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации зачет с оценкой    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, 

академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Человек с инвалидностью как объект 

реализации возможностей в инклюзивном обществе 
36 32 4 4 

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными 

заболеваниями  
18 16 2 2 

 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном 

обществе 
18 16 2 2 

 

Раздел 2. Нормативно- правовое регулирование 

формирования инклюзивного общества 
32 28 4 

 
4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, 

академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

Тема 2.1. Нормативно- правовые основания реализация 

возможностей в инклюзивном обществе 
16 14 2 

 
2 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей 

с инвалидностью различных объектов социальной 

инфраструктуры и услуг 

16 14 2 
 

2 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4 

Форма промежуточной аттестации (указать) Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 60 8 4 4 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Цель: изучить возможности включения человека с инвалидностью в социальную, 

образовательную культурную жизнь общества. его возможности, определить доступность 

объектов социальной инфраструктуры и услуг, возможности коммуникации в современном 

инклюзивном обществе. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество, инвалидность, инклюзия, люди с инвалидностью. Классификации и 

типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Типологические особенности лиц с 

нарушениями зрения. Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями 

слуха. Классификация и типологические особенности лиц с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата. Классификации и типологические особенности лиц с соматическими 

заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с психическими 

заболеваниями. Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

Содержание категорий жизнедеятельности. 

Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. Технические средства, 

используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). Технические 

средства, используемые в зоне целевого назначения здания (целевого посещения объекта). 

Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических помещениях. Технические 

средства, используемые для создания системы информации на объекте (устройства и средства 

информации и связи и их системы. 

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными заболеваниями 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Выделите социальные и психологические проблемы людей с инвалидностью. 

2. Отношение общества к инвалидам. 

3. Отношение инвалидов к обществу. 

4. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде. 

5. Кто относится к категории малой т мобильной обильных групп населения (МГН)? 

6. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и «разумное 

приспособление». 

 

Тема 1.2. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. 

2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и 

сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

Форма практического задания: презентация. 

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие интеграции 

людей с инвалидностью в общество  

2. Психологические проблемы, препятствующие интеграции людей с 

инвалидностью в общество 

4 Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 

5 Характеристика «жилой среды» 

6 Особенности градостроительной среды 

7 Безопасность при проектировании поселений в сельской местности. 

8 Безопасность при проектировании малых городов. 

9 Особенности проектирования городов при больших индустриальных комбинатах. 

10 Принцип удобства в градостроительной и архитектурной политике. 

11 Гибкость в градостроительной и архитектурной политике. 

12 Простота использования в градостроительной и архитектурной политике 

13 Понятность информации в градостроительной и архитектурной политике. 

14 Допустимость ошибок в градостроительной и архитектурной политике. 

15 Минимальные физические усилия в градостроительной и архитектурной политике. 

16 Соответствие размеров и габаритов пространства в градостроительной и 

архитектурной политике.  

17 Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность: 

 По зрению 

 По слуху 

 Речь 

 НОДА 

 Умственная отсталость 

 Психические заболевания 

 РАС 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
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БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ 

Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения безбарьерной 

среды 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35- 01-

2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 35-201-99 

«Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда с 

планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные здания 

и сооружения, доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания и 

помещения с местами труда для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и 

сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования 

доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения»; 

ГОСТ Р 51630–2000 «Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением для 

инвалидов. Технические требования доступности»; ГОСТ Р 52131–2003 «Средства 

отображения информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671–2000. «Средства связи и 

информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. Классификация. 

Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875–2007 «Устройства опорные 

стационарные реабилитационные. Типы и технические требования». 

 

Тема 2.1. Нормативно-правовые основания реализации возможностей в 

инклюзивном обществе 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права людей 

с инвалидностью. 

2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по настоящее 

время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

 

Тема 2.2. Средства обеспечения доступности для людей с инвалидностью различных 

объектов социальной инфраструктуры и услуг в инклюзивном обществе 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность. 

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 

средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как синонимичные? 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад с презентацией 

 

1) Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 

градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео личных 

наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть правильно. 

2) Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с 

подробным описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда подобных 

устройств. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Опыт ОАЭ в формировании инклюзивного общества 

2. Опыт Японии в формировании инклюзивного общества 

3. Опыт Кореи в формировании инклюзивного общества 

1. Опыт США в формировании инклюзивного общества 

2. Опыт Канады в формировании инклюзивного общества 

3. Опыт Великобритании в формировании инклюзивного общества. 

4. Опыт Германии в формировании инклюзивного общества. 

5. Опыт Франции в формировании инклюзивного общества 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Заочной формы обучения) 

 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 
Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как объект 

реализация возможностей в 

инклюзивном обществе 

10 Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

10 Подготовка презентации с докладом 

12 Тестирование 

Раздел 2. Нормативно- правовое 

регулирование защиты личности 

в инклюзивном обществе 

9 Подготовка к лекционным и практическим 

занятиям, самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

9 Подготовка презентации с докладом 

10 Тестирование 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

60 часов 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Франция 

2. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Англия 
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3. Зарубежный опыт инклюзивного образования: США 

4. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Германия 

5. Зарубежный опыт инклюзивного образования: Швеция 

6. Современные проблемы инклюзивного образования. 

7. Исторические вехи инклюзивного образования 

8. Теоретические основы инклюзивного образования 

9. Инклюзивное образование в России и за рубежом 

10. Возможные модели инклюзивного образования детей с ОВЗ. 

 

Примерный вариант тестовых заданий: 

1. В какой стране мира впервые начали учить детей с ОВЗ и инвалидностью? 

1) Испания 

2) Франция 

3) Германия 

2. Дети с каким нарушением развития стали обучаться первыми? 

1) Глухие 

2) Слепые 

3. Образовательная интеграция для учащихся с нормативным развитием 

предусматривает: 

1) расположение в классе за одной партой с ребенком с ОВЗ и инвалидностью; 

2) свободу выбора обучения в обычном или инклюзивном классе; 

3) обязанность помогать в обучении детям с ограниченными возможностями и 

инвалидностью. 

4. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и получения 

рекомендаций обучающимся с ОВЗ и инвалидностью: 

1) от 0 до 18 лет 

2) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы 

3) от 0 до 23 лет 

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 1: 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на 

статистические данные и данные из открытых источников). 

2. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в 

нашей стране. 

3. Раскройте сущность понятия «нормализация». 

4. Перечислите и раскройте модели интеграции в нашей стране. 

5. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное образование»? 

6. Перечислите известные Вам модели инклюзивного образования. Назовите по 3 

«за» и «против» для любой модели. 

7. Требования к доступности образовательной организации для инклюзии.  

8. Направления работы по формированию инклюзивной культуры в плане развития 

образовательной среды в ОО?  

9. Взаимодействие образовательной организации с учреждениями: психолого-

педагогическими и медико-социальными центрами, образовательными организациями при 

реализации инклюзивного обучения. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика: учебное пособие для вузов / 

Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 377 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная 
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/515541 (дата обращения: 

10.03.2023). 

2. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для 

вузов / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06713-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/515317 

3. Типовая модель работы инклюзивной площадки движения «Абилимпикс» в рамках 

инклюзивных смен на базе детских центров : учебное пособие / составители Д. А. 

Баутин [и др.]. — Москва : ИРПО, 2022. — 80 с. — ISBN 978-5-6048311-3-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/249824 (дата обращения: 13.03.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Разработка проблем инклюзивного обучения в различных научных дисциплинах. 

2. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью в России. 

3. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью за рубежом. 

4. Особенности личностного развития ребенка с ОВЗ и инвалидностью в процессе 

реализации инклюзивного обучения. 

5. Выбор моделей инклюзии в зависимости от глубины и структуры дефекта 

развития у детей с ОВЗ и инвалидностью. 

6. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в развитии в 

широкую практику образования. 

Примерный вариант тестовых заданий: 

1.  (выберите один из вариантов ответа) 

Международный документ, в котором не упоминается понятие «инвалид» 

а) «Всемирная декларация по обучению для всех» 

б) «Конвенция ООН о правах ребенка» 

в) «Саламанская декларация и Рамки действий по образованию лиц с особыми 

потребностями» 

г) «Дакарские рамки действий» 

2. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель обучения детей, которой соответствует данное положение: общество должно 

обеспечивать условия жизни, максимально приближенные к нормальным: 

а) медицинская модель 

б) модель включения 

в) модель нормализации  

3. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель интегрированного обучения детей, при которой дети с уровнем 

психофизического и речевого развития, соответствующим или близким к возрастной 

норме, по 1-2 человека на равных воспитываются в массовых группах (классах), получая 

постоянную коррекционную помощь учителя-дефектолога специальной группы или 

класса (Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д.): 

а) частичная интеграция. 

б) комбинированная интеграция. 

в) временная интеграция. 

4. (выберите один из вариантов ответа) 

Понятия социальной и педагогической интеграции в специальную педагогику ввела: 

а) Н.М. Назарова 

б) Л.М. Шипицина 
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в) М.И. Никитина 

г) Л.С. Волкова 

5. (выберите один из вариантов ответа) 

Название пути развития интеграции, которому характерно разрушение 

дифференцированной системы обучения как традиционной формы специального 

образования и искусственное внедрение западных моделей интегрированного обучения 

(Н.Н. Малофеев): 

а) революционный путь  

б) эволюционный путь 

в) реформационный путь 

г) формационный путь  

6.  (выберите один из вариантов ответа) 

Автор, который ввел в теорию и политику современного образования понятие 

инклюзии: 

а) И. Дено  

б) Д. Мерсер 

в) М.Уилл  

г) У. Бронфенбреннер 

7. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор экосистемной концепции (модели) интеграции детей с особыми 

потребностями в общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

8.  (установите правильный порядок ответов) 

Хронологическая последовательность этапов (моделей) обучения детей с 

особенностями развития: 

а) модель включения  

б) модель нормализации 

в) медицинская модель 

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 2: 

1. Проект внедрения инклюзивного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью в 

общеобразовательную организацию. 

2. Суть и основные положения концепции инклюзивного обучения лиц со 

специальными образовательными потребностями. 

3. Понятие инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью. 

4. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Международных 

документах. 

5. Анализ нормативно-правовой базы инклюзивного обучения в Российской 

Федерации. 

6. Инклюзивное и совместное обучение: обоснование их принципиальных различий. 

7. Внешние условия эффективной инклюзии ребенка с проблемами в развитии. 

8. Внутренние условия эффективной инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью. 

9. Модели инклюзивного обучения: анализ и характеристики. 

10. Инклюзивное обучение детей с ОВЗ и инвалидностью как новая образовательная 

практика. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика : учебное пособие для вузов / 

Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 377 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная 
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платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/515541 (дата обращения: 

10.03.2023). 

2. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : учебник для 

вузов / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-06713-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/515317 

3. Типовая модель работы инклюзивной площадки движения «Абилимпикс» в рамках 

инклюзивных смен на базе детских центров : учебное пособие / составители Д. А. 

Баутин [и др.]. — Москва : ИРПО, 2022. — 80 с. — ISBN 978-5-6048311-3-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/249824 (дата обращения: 13.03.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и за текстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
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При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  
Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе состоит в 

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в 

аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается 

пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде). 

Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает из 

числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 

интервала с полями: верхнее, нижнее – 2; правое – 3; левое – 1,5. Отступ первой строки абзаца – 

1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом 

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или 

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы, 

включать самостоятельно проведенный анализ, по сути, этой проблемы, выводы, обобщающие 

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 
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БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 
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рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидами текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины в ходе контрольных 

мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролируе

мые разделы, 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

««Человек с 

инвалидность

ю как объект 

реализации 

возможностей 

в 

инклюзивном 

обществе»» 

УК-1 Презент

ация  
Форма практического задания: презентация с докладом 

1. Социальные проблемы людей с инвалидностью, препятствующие интеграции 

людей с инвалидностью в общество  

2. Психологические проблемы, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в 

общество 

3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 

4. Характеристика «жилой среды» 

5. Особенности градостроительной среды 

6. Безопасность при проектировании поселений в сельской местности. 

7. Безопасность при проектировании малых городов. 

8. Особенности проектирования городов при больших индустриальных комбинатах. 

9. Принцип удобства в градостроительной и архитектурной политике. 

10. Гибкость в градостроительной и архитектурной политике. 

11. Простота использования в градостроительной и архитектурной политике 

12. Понятность информации в градостроительной и архитектурной политике. 

13. Допустимость ошибок в градостроительной и архитектурной политике. 

14. Минимальные физические усилия в градостроительной и архитектурной 

политике. 

15. Соответствие размеров и габаритов пространства в градостроительной и архитектурной 

политике.  

16. Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с людьми, 

имеющими инвалидность: 

 По зрению 
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 По слуху 

 Речь 

 НОДА 

 Умственная отсталость 

 РАС 

УК-4 Тестиро

вание  
5. В какой стране мира впервые начали учить детей с ОВЗ и инвалидностью? 

4) Испания 

5) Франция 

6) Германия 

 

6. Дети с каким нарушением развития стали обучаться первыми? 

3) Глухие 

4) Слепые 

 

7. Образовательная интеграция для учащихся с нормативным развитием 

предусматривает: 

4) расположение в классе за одной партой с ребенком с ОВЗ и инвалидностью; 

5) свободу выбора обучения в обычном или инклюзивном классе; 

6) обязанность помогать в обучении детям с ограниченными возможностями и 

инвалидностью. 

8. Государство гарантирует бесплатно для лиц с инвалидностью: 

1) услуги сурдопереводчика 

2) питание 

3) учебники 

9. Рекомендации ПМПК необходимы для: 

1) разработки индивидуального учебного плана 

2) разработки адаптированной образовательной программы 

3) разработки ФГОС 

10. Организационные модели ПМПК: 

1) отсутствуют 

2) вариативны 

3) стандартны 
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11. Возраст обращения в ПМПК для проведения обследования и получения 

рекомендаций обучающимся с ОВЗ и инвалидностью: 

4) от 0 до 18 лет 

5) до окончания ими образовательных организаций, реализующих основные или 

адаптированные общеобразовательные программы 

6) от 0 до 23 лет 

12. Основной установкой дефектолога, реализующего инклюзивную практику, является: 

1) каждый ребенок способен учиться при создании тех или иных специальных условий 

2) некоторые дети не способны к обучению 

3) дети с ОВЗ и инвалидностью должны учиться в специализированных школах 

13. Какие образовательные программы необходимы для реализации инклюзивного 

образовательного процесса: 1) коррекционная образовательная программа как 

составная часть общеобразовательной программы, 2) адаптированная основная 

общеобразовательная программа, 3) адаптированная образовательная программа, 4) 

дополнительная образовательная программа, 5) дополнительная профессиональная 

программа? 

1) Необходимы все программы 

2) Необходимы программы 4, 5 

3) Необходимы программы 1, 2, 3 

14. Какое специальное оборудование для детей с нарушением слуха может быть в 

образовательном учреждении, реализующим инклюзивную практику из 

перечисленных: 

1) таблички с названиями помещений по Брайлю; 

2) табло «Бегущая строка», Световая индикация начала и конца урока, FM - системы 

для индивидуальной и групповой работы; 

3) специальный стул на колесах и с высокой спинкой. 

2. Раздел -2 

«Нормативно

- правовое 

регулировани

е 

формировани

я 

УК-5 Презент

ация 

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад с презентацией 

Примерный перечень тем докладов с разработкой презентации к разделу 2: 

1. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на статистические 

данные и данные из открытых источников). 

2. Опыт работы общеобразовательных учреждений Москвы по внедрению инклюзивного 

образования детей с отклонениями в развитии. 



 

 

23 

инклюзивног

о общества» 

3. Опыт работы общеобразовательных учреждений Ленинградской области по внедрению 

инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  

4. Опыт работы общеобразовательных учреждений Владимирской области по внедрению 

инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  

5. О перспективах инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Белгородском регионе.  

6. Школа инклюзивного образования «Ковчег». 

7. Опыт работы общеобразовательных организаций Самарской области по внедрению 

инклюзивного образования детей с отклонениями в развитии.  

8. Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного образования. 

УК-6 Тестиро

вание 
Примерный вариант тестовых заданий: 

9.  (выберите один из вариантов ответа) 

Международный документ, в котором не упоминается понятие «инвалид» 

а) «Всемирная декларация по обучению для всех» 

б) «Конвенция ООН о правах ребенка» 

в) «Саламанская декларация и Рамки действий по образованию лиц с особыми потребностями» 

г) «Дакарские рамки действий» 

10. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель обучения детей, которой соответствует данное положение: общество должно 

обеспечивать условия жизни, максимально приближенные к нормальным: 

а) медицинская модель 

б) модель включения 

в) модель нормализации  

11. (выберите один из вариантов ответа) 

Модель интегрированного обучения детей, при которой дети с уровнем психофизического 

и речевого развития, соответствующим или близким к возрастной норме, по 1-2 человека 

на равных воспитываются в массовых группах (классах), получая постоянную 

коррекционную помощь учителя-дефектолога специальной группы или класса 

(Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д.): 

а) частичная интеграция. 

б) комбинированная интеграция. 

в) временная интеграция. 
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12. (выберите один из вариантов ответа) 

Понятия социальной и педагогической интеграции в специальную педагогику ввела: 

а) Н.М. Назарова 

б) Л.М. Шипицина 

в) М.И. Никитина 

г) Л.С. Волкова 

13. (выберите один из вариантов ответа) 

Название пути развития интеграции, которому характерно разрушение 

дифференцированной системы обучения как традиционной формы специального 

образования и искусственное внедрение западных моделей интегрированного обучения 

(Н.Н. Малофеев): 

а) революционный путь  

б) эволюционный путь 

в) реформационный путь 

г) формационный путь  

14. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор кооперативно-деятельностной концепции (модели) интеграции детей с особыми 

потребностями в общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

15. (выберите один из вариантов ответа) 

Характеристика модели экстернальной педагогической интеграции (Н.Н. Малофеев, Н.М. 

Назарова и др.) 

а) взаимодействие специального и массового образования. 

б) интеграция внутри системы специального образования. 

в) адаптация ребенка с отклонениями в развитии в общую систему социальных отношений и 

взаимодействий прежде всего в рамках той образовательной среды, в которую он 

интегрируется. 

16. (выберите один из вариантов ответа) 

Название концепции (модели) интеграции детей с особыми потребностями в общество, 

которую характеризует следующий тезис – в процессе интеграции происходит 
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естественное по желанию детей сочетание и смена фаз кооперации с фазами 

индивидуализации в деятельности: 

а) экосистеманая  

б) кооперативно-деятельностная 

в) реально-процессуальная 

г) медико-философская 

17. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор, который ввел в теорию и политику современного образования понятие инклюзии: 

а) И. Дено  

б) Д. Мерсер 

в) М.Уилл  

г) У. Бронфенбреннер 

18. (выберите один из вариантов ответа) 

Автор экосистемной концепции (модели) интеграции детей с особыми потребностями в 

общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

19.  (установите правильный порядок ответов) 

Хронологическая последовательность этапов (моделей) обучения детей с особенностями 

развития: 

а) модель включения  

б) модель нормализации 

в) медицинская модель 

20.  (установите соответствие между элементами двух множеств) 

Международная правовая основа инклюзивного образования: 

а Дакарские рамки действий 1 2006 г. 

б Конвенция ООН о правах ребенка 2 1989 г. 

в Саламанская декларация и Рамки 

действий по образованию лиц с 

особыми потребностями 

3 2000 г. 
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г Конвенция ООН о защите прав 

инвалидов 

4    1994 г. 

21. (выберите два и более вариантов ответа) 

Показатели когнитивного компонента сформированности инклюзивной компетентности 

педагога (по Юсуповой В.Б.): 

а) совокупность мотивов разных групп, направленных на осуществление педагогической 

деятельности в условиях инклюзивного обучения. 

б) адекватно оценивать результаты своей познавательной и квазипрофессиональной дея-

тельности, замечать свои ошибки и стремиться их исправить. 

в) знание и понимание специфики работы, технологий и методик педагогической деятель-

ности в условиях инклюзивного обучения. 

г) знание и понимание проблем детей с ограниченными возможностями здоровья, обуча-

ющихся вместе с нормально развивающимися сверстниками. 

22. (введите ответ в поле) 

……. – это подход в образовательной политики США и Европы, когда ученики с 

инвалидностью общаются со сверстниками на праздниках, в различных досуговых программах, 

а если они даже и включены в классы массовой школы, то прежде всего для того, чтобы 

повысить свои возможности социальных контактов, но не для достижения образовательных 

целей. 

 

23.  (выберите два и более вариантов ответа) 

К внешним условиям, которые обеспечивают эффективную интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями, относятся (Малофеев Н.Н., Шматко Н.Д.): 

а) раннее выявление нарушений (на первом году жизни) и проведение коррекционной работы с 

первых месяцев жизни, так как в этом случае можно достичь принципиально иных результатов 

в развитии ребенка, которые позволят ему обучаться в массовом учреждении. 

б) уровень психофизического и речевого развития, соответствующий возрастной норме или 

близкий к ней. 

в) возможность овладения общим образовательным стандартом в предусмотренные для 

нормально развивающихся детей сроки. 

г) наличие возможности оказывать интегрированному ребенку эффективную 

квалифицированную коррекционную помощь 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды, 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 
1. Характеристика современного этапа развития инклюзивного 

образования в России. 

2. Показатели, подлежащие учету при решении вопроса об интеграции 

ребенка в среду нормально развивающихся детей. 

3. Организация социального включения лиц с нарушениями развития в 

коллектив.  

4. Психолого-педагогические особенности развития лиц с ОВЗ и 

инвалидностью различных категорий. 

5. Принципы и положения социализации детей с ОВЗ и инвалидностью. 

6. Методология социализации лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

УК-4 
Задание: разработать презентацию на тему:  

1. Алгоритмы внедрения инклюзивного обучения детей с проблемами в 

развитии в широкую практику образования». 

2. Внедрение инклюзии детей с ОВЗ и инвалидностью в ОО: перспективы 

и проблемы. 

УК-5 
Задание: написать реферат на тему: 

«Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» 

УК-6 Задание: разработать профессиограмму педагога, осуществляющего 

инклюзивное образование лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика: учебное пособие для вузов / 

Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 377 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.urait.ru/bcode/515541 (дата обращения: 10.03.2023). 

2. Артпедагогика и арттерапия в специальном и инклюзивном образовании : 

учебник для вузов / Е. А. Медведева [и др.] ; под редакцией Е. А. Медведевой. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
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5-534-06713-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515317 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Типовая модель работы инклюзивной площадки движения «Абилимпикс» в 

рамках инклюзивных смен на базе детских центров : учебное пособие / составители Д. А. 

Баутин [и др.]. — Москва : ИРПО, 2022. — 80 с. — ISBN 978-5-6048311-3-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/249824 (дата обращения: 13.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу 

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть 

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
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5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.

com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 
экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр и разбора 

конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 



 

 

32 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 

Совета факультета политических и социальных 

технологий на основании ФГОС ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

(уровень магистратура), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018 г. №126 

Протокол заседания 

Ученого совета 

факультета  № 10 

от 27 марта 2023  

года 

01.09.2023 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

4.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 
 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Декан факультета комплексной безопасности 

и основ военной подготовки 

 /Леонов В.В./ 

25 июля 2023 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

Направление подготовки 

44.04.01 Педагогическое образование 

 

 

 

 

 

Направленность  

Комплексное обеспечение безопасности и ресурсосбережение 

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –  

ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ  

 

 

 

 

Форма обучения 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2023 
 



 
2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы научного исследования» разработана на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.02.2018 г. №126, учебного плана по основной профессиональной образовательной программе 

высшего образования – программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование (далее – «ОПОП»). 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы научного исследования» разработана 

кандидатом педагогических наук, доцентом Хомутовой И.В. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете 

факультета Комплексной безопасности и основ военной подготовки  
(наименование факультета ) 

Протокол № 1 от «25» июля 2023 года 

Декан факультета  

кандидат исторических наук 
 

 

В.В. Леонов 

 (подпись)  

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей: 

Начальник Эколого-

просветительского центра 

«Воробьёвы горы» ГПБУ 

«Мосприрода», кандидат 

педагогических наук 

 

 

 

 

 

 

Е.В.Колесова 

 (подпись)  

 

 

 

 

 

  



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................. 4 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)........................................... Ошибка! Закладка не определена. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций ..................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................ 6 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими 

работниками и самостоятельную работу обучающегося .......................................................................... 6 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) ............................................................................. 6 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) ......................................................................................................... 7 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ............................................... 9 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ..................................... 9 

3.2 Задания для самостоятельной работы ..................................................................................................... 9 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)Ошибка! Закладка не определена. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ...................... 12 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) ........................... 12 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ......................... 12 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................... 12 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ................... 12 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ................... 13 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенцийОшибка! Закладка не определена. 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю)............................................ Ошибка! Закладка не определена. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ...................................................................................................................................... 17 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................... 18 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) .................................................................................................................................................. 18 

5.1.1. Основная литература .................................................................................................................. 18 

5.1.2. Дополнительная литература ....................................................................................................... 18 

5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) ........................................................................................................... 19 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ..................... 20 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины 

(модуля) .................................................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.4.1. Средства информационных технологий ......................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: ................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных ........................ 21 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)21 

5.6 Образовательные технологии .............................................. Ошибка! Закладка не определена. 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ......................................................................................... 23 

 

 



 
4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об актуальных проблемах педагогической науки, в формировании культуры научного 

мышления с последующим применением в профессиональной сфере и формирование 

готовности решать образовательные и исследовательские задачи, осуществлять поиск и 

обработку информации, профессионально интерпретировать научные тексты. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- познакомить студентов с методами в педагогических исследованиях; 

- определить основные проблемы образования; 

- сформировать готовность к проведению педагогических исследований; 

- научить анализировать и оформлять полученные результаты.  

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-8; ПК-4 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Знает: 

особенности 

педагогической 

деятельности; 

требования к 

субъектам 

педагогической 

деятельности; 

результаты научных 

исследований в сфере 

педагогической 

деятельности.  

знать: современную методологию 

педагогического проектирования, 

алгоритмы разработки, оценки 

качества и результатов 

педагогических проектов; 

состояние и тенденции развития 

международных и отечественных 

педагогических исследований по 

изучаемой проблематике. 

уметь: выделять и 

систематизировать основные идеи 

и результаты международных и 

отечественных педагогических 

исследований; подбирать и 

применять методы разработки 

педагогического проекта в 

соответствии с задачами 

проектирования педагогической 

деятельности; применять 

ОПК-8.2. Умеет: 

использовать 

современные 

специальные научные 

знания и результаты 

исследований для 

выбора методов в 

педагогической 

деятельности.  
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ОПК-8.3. Владеет: 

методами, формами и 

средствами 

педагогической 

деятельности; 

осуществляет их выбор 

в зависимости от 

контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований.  

инструментарий оценки качества и 

определения результатов 

педагогического проектирования; 

применять современные научные 

знания и материалы 

педагогических исследований в 

процессе педагогического 

проектирования. 

владеть: навыками 

самостоятельного определения 

педагогической задачи и 

проектирования педагогического 

процесса для ее решения; выбора 

методов педагогического 

проектирования с учетом заданных 

условий процесса; навыками 

разработки педагогического 

проекта для решения заданной 

проблемы с учётом результатов 

научных исследований в 

рассматриваемой области 

 ПК-4 Способен 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование и 

применять его 

результаты при 

решении 

конкретных научно-

исследовательских 

задач 

ПК-4.1 Демонстрирует 

знание работы с 

источниками научной 

информации, 

необходимой для 

обновления 

содержания 

образования и 

трансформации 

процесса обучения; 

методов работы с 

научной информацией; 

приемами 

дидактической 

обработки научной 

информации в целях ее 

трансформации в 

учебное содержание 

знать: современные концепции 

науки и образования, понимать их 

значение для профессиональной 

деятельности; направления поиска 

знания источников научной 

информации, необходимой для 

обновления содержания 

образования и трансформации 

процесса обучения; методы работы 

с научной информацией; приемы 

дидактической обработки научной 

информации в целях ее 

трансформации в учебное 

содержание 

уметь: использовать знания при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач; вести 

поиск и анализ научной 

информации; осуществлять 

дидактическую обработку и 

адаптацию научных текстов в целях 

их перевода в учебные материалы 

владеть: навыками самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование и применять его 

результаты при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач; методами 

работы с научной информацией и 

учебными текстами 

ПК-4.2 Осуществляет 

поиск и анализ 

научной информации, 

дидактическую 

обработку и адаптацию 

научных текстов в 

целях их перевода в 

учебные материалы 

ПК-4.3 Владеет 

методами работы с 

научной информацией 

и учебными текстами 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками   
8 8 - 

Лекционные занятия 4 4 - 

Практические занятия 4 4 - 

Самостоятельная работа обучающихся 55 55 - 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 - 

Форма промежуточной аттестации  зачёт - 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 - 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Общие вопросы организации научного 

педагогического исследования 

     

Тема 1.1.  Проектирование научного педагогического 

исследования 

17 13 4 2 2 

Тема 1.2. Методика организации и проведения 

экспериментальной работы 

20 16 4 2 2 

Тема 1.3 Оформление и презентации результатов научного 

педагогического исследования 

26 26 - - - 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9     
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Общие вопросы организации научно-методического исследования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проектирование научного педагогического исследования. Методика организации и 

проведения экспериментальной работы. Оформление и презентация результатов научного 

педагогического исследования.  

 

Тема 1.1. Проектирование научного педагогического исследования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Выбор темы исследования. Приемы выбора темы диссертационного исследования. 

Определение ее актуальности, научной новизны, проблемы. Практическая значимость 

выбранной темы. Составление индивидуального и рабочего планов. Индивидуальный план 

работы над диссертацией, его структура и содержание. Рабочий план и календарный график 

работы. План-проспект работы над диссертационным исследованием. 

 

Тема 1.2 Методика организации и проведения экспериментальной работы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технологии организации научного исследования. Библиографический поиск 

литературных источников. Оптимальный порядок поиска литературных источников. Виды 

литературных источников. Информационные источники. Библиографические издания. 

Реферативные издания. Реферативные сборники. Экспресс-информация. Обзорные издания. 

Автоматизированные информационно-поисковые системы, базы и банки данных. Интернет-

библиотеки. Работа с библиотечным каталогом. Изучение литературы и отбор фактического 

материала. Методика работы с литературными источниками. Этапы изучения научных 

публикаций. Принцип объективности при отборе научных фактов и цитат. Уместность 

употребления цитат. Виды научных статей. Признаки достоверности научной информации. 

Формы регистрации и классификации отобранного фактического материала. 

Педагогический эксперимент, его прогностические и методологические функции. 

Планирование педагогического эксперимента. Критерии и показатели оценки результатов 

экспериментального исследования. Статистические методы. Группы задач анализа данных: 

описание данных, изучение сходства/различий, исследование зависимостей, снижение 

размерности, классификация. Агрегирование оценки. Векторные оценки.  

 

Тема 1.3 Оформление и презентация результатов научного педагогического 

исследования  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Стадия оформления результатов исследования. Реферат. Научный отчет, доклад. 

Методическое пособие. Монография. Тезисы докладов. Основные формы организации устного 

научного общения: научный семинар, конференция, съезд, конгресс, симпозиум, авторские 

школы передового опыта, тематические чтения и др. Виды и композиция отчёта о научно-

исследовательской работе. Титульный лист. Оглавление. Введение. Теоретическое 

обоснование. Описание опытной и экспериментальной работы. Заключение. 

Библиографический список. Приложения. Вспомогательные указатели. Рубрикация текста. 

Абзац, логика его выделения и построения. Типичные ошибки при выделении абзацев. 

Параграфы и главы. Неизменность и непрерывность признака деления текста. Содержательное 

наполнение заголовков глав и параграфов. Системы нумерации рубрик текста. Приемы, язык и 

стиль изложения научных материалов: строгое последовательное изложение материала, 

целостное изложение, выборочное изложение. Работа над окончательным вариантом текста. 

Форма промежуточной аттестации  Зачет   

Общий объем, часов по модулю 72 55 8 4 4 

Общий объем, часов по дисциплине 72 55 8 4 4 
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Особенности письменной научной речи. Научная терминология. Фразеология научной прозы. 

Грамматические особенности научной речи. Качественные характеристики культуры научной 

речи: точность, ясность, краткость. Представление отдельных видов текстового материала: 

числовые, буквенные обозначения. Требования к цитированию. Правила оформления ссылок. 

Правила оформления перечислений. Представление табличного материала. Виды табличного 

материала. Составные части таблицы. Логика построения таблицы. Правила оформления 

составных элементов таблицы. Расположение таблиц в тексте диссертационного исследования 

и их нумерация. Общие правила предоставления формул: запись формул, их нумерация. 

Расположение формул в тексте диссертации. Представление формул-разновидностей. Порядок 

ссылок на формулы в основном тексте. Представление отдельных видов иллюстративного 

материала. Нумерация иллюстраций. Правила оформления ссылок на иллюстрации. 

Оформление библиографического аппарата. Библиографический список. Способы группировки 

литературных источников: алфавитный, хронологический, тематический, по видам изданий, 

содержательный. Библиографические списки смешанного построения. Правила оформления 

библиографических ссылок. Виды библиографических ссылок: внутритекстовые, подстрочные, 

затекстовые. Требования к оформлению основного текста научного исследования.  

Способы презентации результатов исследований и порядок защиты. Характеристика 

методов презентации данных и результатов научного исследования. Использование 

современных информационных технологий для обработки данных исследований: обзор базовых 

и специальных программных средств. Графические методы представления результатов 

исследования (основные требования, виды). Современные информационные технологии для 

презентации данных и результатов исследования: обзор базовых и специальных программных 

средств. Процедура публичной защиты отчёта о научно-методическом исследовании. 

Структура доклада. Дискуссия по защищаемой работе. Подведение итогов защиты. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Проектирование научного педагогического 

исследования 

Форма практического задания: дискуссия, практикум  

Вопросы для подготовки к дискуссии 

1. Какие темы исследований сегодня актуальны для практиков образования? 

2. Какие темы диссертаций сегодня не востребованы исследователями? 

3. Чем рабочий план отличается от плана-проспекта диссертации? 

4. Как определится в том, какая литература для исследования Вам необходима и как ее 

найти? 

5. Как убедится в достоверности научной информации? 

6. Как регистрировать и классифицировать отобранный материал? 

Задание 1. Составьте индивидуальный план работы над диссертацией. 

Задание 2. Составьте план-проспект работы над диссертационным исследованием. 

Задание 3. Составьте индивидуальный план изучения научных публикаций. 

Задание 4. Составьте подборку цитат, иллюстрирующих основные идеи Вашего 

научного исследования. 

 

Тема практического занятия: Методика организации и проведения 

экспериментальной работы 

Форма практического задания: дискуссия, практикум  

Вопросы для подготовки к дискуссии 

1. Методы теоретического исследования и их виды. 

2. Для чего необходим анализ педагогического опыта? 

3. Методы эмпирического исследования и их виды 

4. Для чего необходим анализ творческих работ обучающихся? Какие проблемы он 

помогает решать при организации экспериментальной работы? 
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Задание 1. Разработайте анкету для учителя, направленную на фиксирование проблем с 

реализацией тех или иных технологий обучения в его практике. 

Задание 2. Разработайте задания для входного контроля знаний обучающихся. 

Представьте критерии оценивания ответов. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – Компьютерное тестирование 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

РАЗДЕЛ 1. Общие вопросы 

организации научно-

методического исследования 

 

8 Подготовка реферата  

12 Выполнение заданий 

9 Подготовка к тестированию 

26 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

55  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

55  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

Работа с рекомендованной литературой, словарями, энциклопедиями, справочниками, 

поисковой системой Интернет по теме «Ценности и цель науки»: подготовка выписок из текста. 

Составление конспекта по теме занятия на основе работы с рекомендованной 

литературой, словарями, энциклопедиями, справочниками, поисковой системой Интернет. 

Составление реферата «Сравнительная характеристика общенаучных и педагогических 

методов исследования» на основе работы с рекомендованной научной литературой, 

нормативными документами, словарями, энциклопедиями, справочниками, поисковой системой 

Интернет. 

Составление реферата «Математическая обработка количественных результатов 

экспериментального исследования и их графическое изображение (одного из примеров, 

предложенных на выбор)». 

Составление реферата на основе работы с рекомендованной научной литературой, 

поисковой системой Интернет по теме: «Сравнительная характеристика индивидуального и 

коллективного научного исследования». 

Критический анализ результатов исследования, оформленных в автореферате 

диссертации по педагогической тематике (предложенной на выбор) 

Тема: Оформление и презентация результатов научного педагогического исследования  

Вопросы для самодготовки: 

1. Какие рубрики Вы предполагаете сделать в Вашем исследовании? 

2. Как определить, что в тексте следует начинать новый абзац? 

3. Чем характеризуется научная речь? 

4. Каким образом Вы предполагаете провести презентацию результатов Вашего 
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научного исследования? 

5. Как сделать свой публичный доклад успешным? 

5. Каким образом можно отстоять свои идеи в научной дискуссии? 

Практические задания 

Задание 1. Напишите фрагмент статьи, демонстрирующий Ваше умение цитировать 

первоисточники, точно, ясно и кратко анализировать цитаты, оформлять ссылки. 

Задание 2. Представьте следующие виды иллюстративного материала: фотография, 

схема, диаграмма, которые отражают основные идеи Вашего исследования. 

Задание 3. Составьте и оформите библиографический список литературы (не менее 15 

источников), которую Вы предполагаете использовать в диссертации. 

Задание 4. Представьте предполагаемые результаты своего исследования или же его 

основные идеи с помощью современных информационных технологий для обработки данных 

исследований. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Сравнительная характеристика общенаучных и педагогических методов исследования 

2. Математическая обработка количественных результатов экспериментального 

исследования и их графическое изображение 

3. Сравнительная характеристика индивидуального и коллективного научного 

исследования 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебник для вузов / 

В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

17663-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/533500 (дата обращения: 23.07.2023). 

2. Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие 

для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06257-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513258 (дата обращения: 23.07.2023). 

3. Горовая, В. И.  Научно-исследовательская работа : учебное пособие для вузов / 

В. И. Горовая. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 103 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14688-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519806 (дата обращения: 

23.07.2023). 

4. Емельянова, И. Н.  Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация : 

учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516383 (дата обращения: 23.07.2023). 

5. Загвязинский, В. И.  Методология педагогического исследования : учебное пособие для 

вузов / В. И. Загвязинский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07865-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514079 (дата обращения: 23.07.2023). 

6. Иванов, Е. В.  История и методология педагогики и образования : учебное пособие для 

вузов / Е. В. Иванов. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16040-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530311 (дата 

обращения: 23.07.2023). 

7. Коржуев, А. В.  Основы научно-педагогического исследования : учебное пособие для 

вузов / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
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177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10426-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517671 (дата 

обращения: 23.07.2023). 

8. Методы математической обработки данных : учебник и практикум для вузов / 

Н. Л. Стефанова [и др.] ; под общей редакцией Н. Л. Стефановой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 317 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-18254-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534612 (дата обращения: 23.07.2023). 

9. Старикова, Л. Д.  Методология педагогического исследования : учебник для вузов / 

Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06813-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512475 (дата обращения: 23.07.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

(подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта 

основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 

мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый 

по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 
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Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

изучаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе 

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное 

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита 

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 
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прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по системе для зачета – зачтено/не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 
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шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 
4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

РАЗДЕЛ 1. Общие вопросы организации научно-методического исследования 

Код контролируемой компетенций ОПК-8, ПК-4  

Форма рубежного контроля Компьютерное тестирование 

Вопросы/задания рубежного контроля:  
 

Функция методологии, предполагающая предсказание, предвидение развития явлений, 

событий, личности называется: 

А) прогностическая; 

Б) преобразовательная; 

В) познавательная; 

Г) организующая. 

 

Уровень методологии, раскрывающий специфические для отдельно взятой науки законы, 

причинно-следственные связи и отношения называется: 

А) общенаучный уровень; 

Б) технологический уровень; 

В) конкретно-научный уровень; 

Г) философский уровень. 

 

Культура мышления, основанная на методологических знаниях, необходимой частью которой 
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является рефлексия носит название: 

А) педагогическая культура; 

Б) общая культура; 

В) методологическая культура; 

Г) культура труда. 

 

Уровень методологии, образуемый методикой и техникой исследования, набором процедур, 

обеспечивающих получение достоверных эмпирический материалов, носит название: 

А) конкретно-научный уровень; 

Б) технологический уровень; 

В) общенаучный уровень; 

Г) философский уровень. 

 

Предположение, при котором на основе ряда фактов делается вывод о существовании объекта, 

связи, причины явления называется: 

А) гипотеза; 

Б) предмет исследования; 

В) новизна исследования; 

Г) тема исследования. 

 

Выделяются следующие группы методов педагогического исследования: 

А) эмпирические, теоретические, комплексные методы; 

Б) опросные, диагностирующие методы; 

В) эмпирические, комплексные методы; 

Г) методы моделирования, педагогический эксперимент. 

 

Метод педагогического исследования, предполагающий обсуждение результатов изучения 

воспитанности школьников по определенной программе, совместное оценивание тех или иных 

сторон личности называется: 

А) интервьюирование; 

Б) педагогический эксперимент; 

В) обобщение педагогического опыта; 

Г) педагогический консилиум. 

 

Опросный метод, предполагающий диалог исследователя с испытуемым по заранее 

разработанной программе носит название: 

А) анкетирование; 

Б) беседа; 

В) наблюдение; 

Г) интервью. 

 

Метод педагогического исследования, определяющий в обобщенном смысле опытную проверку 

гипотезы называется: 

А) наблюдение; 

Б) эксперимент; 

В) моделирование; 

Г) метод индукции. 

 

Этап эксперимента, в ходе которого разрабатывается методика исследования, план, программа, 

методы обработки полученных результатов получил название: 

А) методический этап; 

Б) аналитический этап; 

В) теоретический этап; 
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Г) индуктивный этап. 

 

Математический метод исследования, предполагающий расположение собранных данных в 

определенной последовательности называется: 

А) шкалирование; 

Б) регистрация; 

В) ранжирование; 

Г) рассеивание. 

 

Метод теоретического исследования, предполагающий сжатое изложение основного 

содержания работы, статьи, книги называется: 

А) реферирование; 

Б) аннотирование; 

В) цитирование; 

Г) конспектирование. 

 

Метод теоретического исследования, предполагающий дословную запись выражений, 

фактических или цифровых данных, содержащихся в литературном источнике, называется: 

А) реферирование; 

Б) цитирование; 

В) аннотирование; 

Г) конспектирование. 

 

Методологический подход, согласно которому необходимо системное использование данных 

всех наук о человеке и их учет при построении и осуществлении педагогического процесса 

называется: 

А) культурологический подход; 

Б) антропологический подход; 

В) этнопедагогический подход; 

Г) системный подход. 

 

Методологический подход, сущность которого заключается в том, что относительно 

самостоятельные компоненты рассматриваются не изолированно, а в их взаимосвязи 

называется: 

А) этнопедагогический подход; 

Б) культурологический подход; 

В) деятельностный подход 

Г) системный подход. 

 

Методологический подход, согласно которому личность рассматривается как система 

характерных для нее отношений, как носитель взаимоотношений и взаимодействий социальной 

группы называется: 

А) полисубъектный подход; 

Б) системный подход; 

В) деятельностный подход; 

Г) личностный подход; 
 

Комплексная характеристика, включающая, с одной стороны, сведения о том, пригодна ли 

методика для измерения того, для чего она была создана, а с другой стороны, какова ее 

действенность, эффективность, практическая полезность – это  

а) надежность;  

б) валидность;  

в) критерий ; 
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г) концепция. 

 

Разновидность исследовательского метода в педагогике, позволяющая на основе письменных 

ответов на предложенные вопросы выявить точки зрения и тенденции, имеющие место в группе 

респондентов называется: 

а) тестом;   

б) анкетированием;   

в) опросом;   

г) интервью. 

 

Точность психодиагностических измерений, а также стабильность и устойчивость их 

результатов по отношению к действию различных посторонних факторов – это: 

а) валидность;   

б) надежность;   

в) креативность;   

г) конфиденциальность. 

Научно обоснованное, но неочевидное предположение, требующее специального 

доказательства для своего окончательного утверждения в качестве теоретического положения 

или его опровержения, – это:  

а) теория;   

б) идея;    

в) гипотеза;   

г) задача. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 
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ОПК-8, 

ПК-4 

1. Анализ и систематизация литературных данных 

2. Виды и композиция отчёта о научно-исследовательской работе. 

3. Виды литературных источников и методика работы с ними. 

4. Графические методы представления результатов исследования. 

5. Задачи руководителя исследования 

6. Критерии и показатели оценки результатов экспериментального 

исследования. 

7. Методы педагогических исследований.  

8. Обобщение и внедрение полученных результатов 

9. Определение актуальности темы диссертационного исследования, 

научной 

10. Определение научной новизны, теоретической и практической 

значимости исследования. 

11. Определение цели исследования, новизны, проблемы. 

12. Оптимальный библиографический поиск литературных источников. 

13. Основные формы организации устного научного общения, их 

особенности 

14. Оформление библиографического аппарата. 

15. Оформление реферата, научного отчета, доклада. 

16. Планирование педагогического эксперимента  

17. План-проспект работы над диссертационным исследованием. 

18. Построение гипотезы исследования 

19. Практическая значимость выбранной темы диссертационного 

исследования 

20. Представление отдельных видов текстового материала. 

21. Приемы выбора темы диссертационного исследования. 

22. Приемы, язык и стиль изложения научных материалов. 

23. Признаки достоверности научной информации. 

24. Принцип объективности при отборе научных фактов и цитат. 

25. Проектирование научного исследования. 

26. Процедура публичной защиты отчёта о научно-методическом 

исследовании 

27. Рубрикация текста. 

28. Специальные методы при педагогических исследованиях. 

29. Специфика организации коллективного научного исследования. 

30. Стадия оформления результатов исследования  

31. Стадия проведения исследования  

32. Статистические методы  

33. Требования к оформлению основного текста научного исследования. 

34. Уместность употребления цитат. 

35. Формы регистрации и классификации отобранного фактического 

материала. 

36. Характеристика методов презентации результатов научного 

исследования. 

37. Этапы проектирования научного исследования  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Емельянова, И. Н.  Основы научной деятельности студента. Магистерская диссертация : 

учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2023. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/516383 (дата обращения: 23.07.2023). 

2. Загвязинский, В. И.  Методология педагогического исследования : учебное пособие для 

вузов / В. И. Загвязинский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 105 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07865-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514079 (дата обращения: 23.07.2023). 

3. Иванов, Е. В.  История и методология педагогики и образования : учебное пособие для 

вузов / Е. В. Иванов. — 3-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16040-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530311 (дата 

обращения: 23.07.2023). 

4. Коржуев, А. В.  Основы научно-педагогического исследования : учебное пособие для 

вузов / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10426-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517671 (дата 

обращения: 23.07.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

5. Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования : учебник для вузов / 

В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

17663-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/533500 (дата обращения: 23.07.2023). 

6. Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие 

для вузов / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 221 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06257-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513258 (дата обращения: 23.07.2023). 

7. Горовая, В. И.  Научно-исследовательская работа : учебное пособие для вузов / 

В. И. Горовая. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 103 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14688-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519806 (дата обращения: 

23.07.2023). 

8. Методы математической обработки данных : учебник и практикум для вузов / 

Н. Л. Стефанова [и др.] ; под общей редакцией Н. Л. Стефановой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 317 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-18254-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534612 (дата обращения: 23.07.2023). 

9. Старикова, Л. Д.  Методология педагогического исследования : учебник для вузов / 

Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06813-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512475 (дата обращения: 23.07.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС Электронная библиотека, http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний 

от ведущих российских издательств 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) 

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы/практического занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций, дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

способах математико-статистической обработки данных научного исследования с 

последующим применением данной информации в профессиональной сфере при решении 

исследовательских задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- сформировать готовность к проведению педагогических исследований; 
- сформировать навыки математико-статистической обработки данных; подбора методов анализа 

данных в соответствии со спецификой проводимого исследования; 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы магистратуры, соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-8; ПК-4 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Научные основы 

педагогическо

й 

деятельности 

ОПК-8 Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Знает: 

особенности 

педагогической 

деятельности; 

требования к 

субъектам 

педагогической 

деятельности; 

результаты научных 

исследований в 

сфере 

педагогической 

деятельности.  

знать: современную методологию 

педагогического 

проектирования, алгоритмы 

разработки, оценки качества и 

результатов педагогических 

проектов; состояние и 

тенденции развития 

международных и 

отечественных педагогических 

исследований по изучаемой 

проблематике. 

уметь: выделять и 

систематизировать основные 

идеи и результаты 

международных и 

отечественных педагогических 

исследований; подбирать и 

применять методы разработки 

педагогического проекта в 

соответствии с задачами 

проектирования педагогической 

деятельности; применять 

инструментарий оценки 

ОПК-8.2. Умеет: 

использовать 

современные 

специальные 

научные знания и 

результаты 

исследований для 

выбора методов в 

педагогической 

деятельности.  
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ОПК-8.3. Владеет: 

методами, формами 

и средствами 

педагогической 

деятельности; 

осуществляет их 

выбор в 

зависимости от 

контекста 

профессиональной 

деятельности с 

учетом результатов 

научных 

исследований.  

качества и определения 

результатов педагогического 

проектирования; применять 

современные научные знания и 

материалы педагогических 

исследований в процессе 

педагогического 

проектирования. 

владеть: навыками 

самостоятельного определения 

педагогической задачи и 

проектирования 

педагогического процесса для ее 

решения; выбора методов 

педагогического 

проектирования с учетом 

заданных условий процесса; 

навыками разработки 

педагогического проекта для 

решения заданной проблемы с 

учётом результатов научных 

исследований в 

рассматриваемой области 

 ПК-4 Способен 

самостоятельно 

осуществлять 

научное 

исследование и 

применять его 

результаты при 

решении 

конкретных 

научно-

исследовательски

х задач 

ПК-4.1 Демонстрирует 

знание работы с 

источниками 

научной 

информации, 

необходимой для 

обновления 

содержания 

образования и 

трансформации 

процесса обучения; 

методов работы с 

научной 

информацией; 

приемами 

дидактической 

обработки научной 

информации в целях 

ее трансформации в 

учебное содержание 

знать: современные концепции 

науки и образования, понимать 

их значение для 

профессиональной 

деятельности; направления 

поиска знания источников 

научной информации, 

необходимой для обновления 

содержания образования и 

трансформации процесса 

обучения; методы работы с 

научной информацией; приемы 

дидактической обработки 

научной информации в целях ее 

трансформации в учебное 

содержание 

уметь: использовать знания при 

решении конкретных научно-

исследовательских задач; вести 

поиск и анализ научной 

информации; осуществлять 

дидактическую обработку и 

адаптацию научных текстов в 

целях их перевода в учебные 

материалы 

владеть: навыками самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование и применять его 

результаты при решении 

конкретных научно-

исследовательских задач; 

методами работы с научной 

информацией и учебными 

текстами 

ПК-4.2 Осуществляет 

поиск и анализ 

научной 

информации, 

дидактическую 

обработку и 

адаптацию научных 

текстов в целях их 

перевода в учебные 

материалы 

ПК-4.3 Владеет 

методами работы с 

научной 

информацией и 

учебными текстами 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками   
8 8 - 

Лекционные занятия 4 4 - 

Практические занятия 4 4 - 

Самостоятельная работа обучающихся 55 55 - 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 - 

Форма промежуточной аттестации  зачёт - 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 - 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Виды учебной работы,  

академических часов 
В

се
г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная 

работа 

обучающихся 

с 

педагогически

ми 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Особенности применения методов математической 

статистики в педагогических исследованиях.  
     

Тема 1.1.  Методика применения математической статистики 

в педагогических исследованиях при подготовке к 

проведению и проведении эксперимента. 

15 13 2 2 - 

Тема 1.2 Методика применения математической статистики 

в педагогических исследованиях при первоначальной 

18 14 4 2 2 
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Особенности применения методов математической статистики в 

педагогических исследованиях. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Методика применения математической статистики в педагогических исследованиях при 

подготовке к проведению и проведении эксперимента. Методика применения математической 

статистики в педагогических исследованиях при первоначальной обработке результатов 

эксперимента. Методика применения математической статистики в педагогических 

исследованиях при анализе результатов эксперимента. 

 

Тема 1.1 Методика применения математической статистики в педагогических 

исследованиях при подготовке к проведению и проведении эксперимента. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Подготовка первичных данных к анализу. Обработка и представление первичных 

данных, позволяющих оценить и сопоставить результаты для проверки гипотез, для выявления 

существенных свойств и закономерностей педагогического процесса: предварительное 

упорядочение, систематизация первичных данных и вычисление их статистических 

характеристик. 

 

Тема 1.2 Методика применения математической статистики в педагогических 

исследованиях при первоначальной обработке результатов эксперимента. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Статистические характеристики педагогических объектов. Генеральная и выборочная 

совокупность (выборка). Величина (объем) выборки. Статистические характеристики выборки: 

относительное (процентное) значение, удельное значение, среднее арифметическое значение, 

дисперсия, среднее квадратичное отклонение среднего арифметического. Относительное 

значение. Удельное значение. Среднее значение. Дисперсия. Среднее квадратическое 

отклонение (экспериментальное). Средняя квадратическая ошибка. 

 

Тема 1.3 Методика применения математической статистики в педагогических 

исследованиях при анализе результатов эксперимента. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Содержательный анализ данных и выводы. Сравнительный анализ полученных в ходе 

эксперимента данных, установление справедливости гипотез, определение степени достижения 

целей и задач эксперимента. Объяснение внутренних причин полученных результатов, 

интерпретация выводов. Комплекс количественных и качественных показателей, измерений и 

наблюдений педагогического процесса, позволяющих объяснить результаты и сформулировать 

выводы.  

Оценка овладения учащимися знаниями (по В.П.Беспалько).  Коэффициент полноты 

знаний (по А.А. Кыверялгу). Коэффициент полноты усвоения содержания (по Усовой А.В.). 

Коэффициент успешности усвоения материала (по А.В. Усовой). Коэффициент уровня 

усвоения знаний (по В.П. Беспалько). Показатели эффективности теоретического 

обработке результатов эксперимента. 

Тема 1.3 Методика применения математической статистики 

в педагогических исследованиях при анализе результатов 

эксперимента. 

30 28 2 - 2 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9     

Форма промежуточной аттестации  Зачет   

Общий объем, часов по модулю 72 55 8 4 4 

Общий объем, часов по дисциплине 72 55 8 4 4 
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педагогического процесса. Индивидуальный темп работы. Успеваемость. Коэффициент 

успеваемости обучающихся. Коэффициент эффективности процесса обучения. Объективность 

оценки знаний. Коэффициент эффективности занятия и др. 

Достоверность результатов. Вероятность. Доверительный интервал,  Достоверность. 

Определение доверительного интервала. Коэффициент Стьюдента-Госсета, коэффициент 

Пирсона. Достоверность сравнения. Правомерность применения статистик.  

Способы предоставления полученных данных: табличный, графики, гистограммы, 

диаграммы, графы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Методика применения математической статистики в 

педагогических исследованиях при первоначальной обработке результатов эксперимента. 

Форма практического задания: опрос, практикум  
Задание 1. Рассмотрите схему «Виды оценочных шкал» на рисунке 1. 

1. Какие из них метрические? 

2. Какие операции возможны, если полученные данные номинативные? 

3. Какие операции возможны, если полученные данные ранговые? 

4. Какие операции возможны, если данные получены по интервальной шкале? 

5. Какие вы знаете разновидности порядкового шкалирования? В чем их отличия? 

 

 
 

Рисунок 1 Виды оценочных шкал 

 

Задание 2. Разработать пример задания на применение шкалы наименований. Дать 

описание работы со шкалой. Результаты работы внесите в таблицу 1. 

Задание 3. Разработать пример задания на применение шкалы отношений. Дать 

описание работы со шкалой. Результаты работы внесите в таблицу 1. 

Задание 4. Разработать пример задания на применение интервальной шкалы. Дать 

описание работы со шкалой. Результаты работы внесите в таблицу 1. 

Задание 5. Разработать пример задания на применение шкалы порядка. Дать описание 

работы со шкалой. Результаты работы внесите в таблицу 1. 

Таблица 1 – Основные виды измерительных шкал и особенности их использования в 

педагогическом исследовании  

Наименование 

шкалы 

Основные 

операции 

Допустимые 

математические 

процедуры 

Примеры 

ОЦЕНОЧНАЯ ШКАЛА 

Количественная Порядковая  

Абсолютная Относительная Ранговая Дескриптивная  

Рейтинговая Аналоговая  Знаковая 
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Задание 6. На основании материалов лекции и дополнительных информационных 

источников заполните предлагаемую таблицу для группы математических методов 

исследования. 

№ 

п/п 

Название 

метода 

Сущность 

метода 

(применение) 

Преимущества   Недостатки 2 - 3 примера 

использования 

при организации 

методического 

исследования 

1 Метод 

математической 

статистики 

    

2 Табличные 

методы 

    

3 Графические 

методы 
    

 

Задание 7. По предложенным цифровым данным (15, 14, 12, 13, 12, 11, 9, 10, 10, 12, 15, 

14, 9, 7, 8, 10, 10, 11, 9, 6, 12, 16, 11, 13, 9, 7, 16, 9, 8, 10, 12) составьте вариационный, ранговый, 

статистический, кумулятивный, интервальный ряды. 

Задание 8.  Построить все виды графиков для предшествующего задания. 

 

Тема практического занятия: Методика применения математической статистики в 

педагогических исследованиях при анализе результатов эксперимента  

Форма практического задания: практикум  
Задание 1. Разработать пять примеров заданий для оценивания сформированности 

знаний учащихся с представлением критериев оценивания. 

Задание 2. На основании материалов лекции и практических занятий разработать 

задание с представлением условных значений показателей сформированности знаний учащихся 

для контрольного и экспериментального классов. Рассчитать Ксод ( коэффицент полноты 

усвоения содержания материала)для контрольного и экспериментального классов, исходя из 

предложенных Вами показателей усвоения. Укажите автора формулы, формулу расчёта и её 

значения. 

Контрольный класс 

 вопрос 1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 

 Эо Эн Эо Эн Эо Эн Эо Эн Эо Эн 

Ученик 1           

Ученик 2           
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Ученик 3           

Ученик 4           

Ученик 5           

Ученик 6           

Ученик 7           

Ученик 8           

Ученик 9           

Ученик 10           

           

К сод      

К сод (средн)  

Задание 3.На основании полученных расчетов из задания №2, рассчитайте общий коэффициент 

успешности усвоения материала. Укажите автора формулы, формулу расчёта и её значения. 

 

 

Задание 4. Используя материалы задания №1,предложить гипотетические результаты ответов. 

Рассчитать Эо для контрольного и экспериментального классов с учетом предлагаемых данных 

по количеству школьников в каждой группе.  

Рассчитать Кпз и Кпз средн. для контрольных и экспериментальных классов. 

Укажите автора формулы, формулу расчёта и её значения. 

 

 

 

 

ΣЭн – сумма наличных элементов знаний, содержащихся во всех ответах на тот же вопрос;  

Эо– количество ожидаемых элементов знаний в    модели идеального ответа;  

n– количество всех присутствовавших, а не только отвечавших. 

 

Задание 5.Рассчитайте коэффициент правильности знаний (Кпз)на основе полученных данных 

из задания №2. Исходя из положений шкалы, предложенной В.П. Беспалько и Ю.К Бабанским, 

можно ли процесс формирования знаний считать завершенным? Какому уровню 

сформированности он соответствует? Укажите шкалу оценивания и  её значения. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – Компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 Кусп
К

Э  ,





где  %,100





nЭо

Эн
Кпз



 
11 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

РАЗДЕЛ 1. Особенности 

применения методов 

математической статистики в 

педагогических исследованиях. 

8 Подготовка реферата  

12 Выполнение заданий 

9 Подготовка к тестированию 

26 Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

55  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

55  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Подготовка первичных данных к анализу.  

2. Обработка и представление первичных данных, позволяющих оценить и сопоставить 

результаты для проверки гипотез, для выявления существенных свойств и 

закономерностей педагогического процесса: предварительное упорядочение, 

систематизация первичных данных и вычисление их статистических характеристик. 

3. Генеральная и выборочная совокупность (выборка).  

4. Величина (объем) выборки.  

5. Статистические характеристики выборки: относительное (процентное) значение, 

удельное значение, среднее арифметическое значение, дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение среднего арифметического.  

6. Относительное значение. Удельное значение. Среднее значение.  

7. Дисперсия.  

8. Среднее квадратическое отклонение (экспериментальное). Средняя квадратическая 

ошибка. 

9. Комплекс количественных и качественных показателей, измерений и наблюдений 

педагогического процесса, позволяющих объяснить результаты и сформулировать 

выводы.  

10. Оценка овладения учащимися знаниями (по В.П.Беспалько).   

11. Коэффициент полноты знаний (по А.А. Кыверялгу).  

12. Коэффициент полноты усвоения содержания (по Усовой А.В.).  

13. Коэффициент успешности усвоения материала (по А.В. Усовой).  

14. Коэффициент уровня усвоения знаний (по В.П. Беспалько).  

15. Показатели эффективности теоретического педагогического процесса. Индивидуальный 

темп работы. Успеваемость. Коэффициент успеваемости обучающихся. Коэффициент 

эффективности процесса обучения. Объективность оценки знаний. Коэффициент 

эффективности занятия и др. 

16. Достоверность результатов. Вероятность. Доверительный интервал, его определение. 

Коэффициент Стьюдента-Госсета, коэффициент Пирсона. Достоверность сравнения. 

Правомерность применения статистик.  

17. Способы предоставления полученных данных: табличный, графики, гистограммы, 



 
12 

диаграммы, графы. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. История развития методов сбора и обработки результатов экспериментальной работы в 

психолого-педагогических исследованиях.  

2. Математическая обработка количественных результатов экспериментального 

исследования и их графическое изображение 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математической статистики в педагогических 

исследованиях: Непараметрические методы. М., Педагогика, 1977. – 136с. Текст : 

электронный // Библиотека онлайн текстов рунета [сайт]. — URL: 

https://reallib.org/reader?file=1351980&pg=1 (дата обращения: 23.07.2023). 

2. Краевский В.В. Методология педагогического исследования. – Самара, 1994.  

3. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. – М.: «Ось-89», 1997.  

4. Кыверялг А.А. Вопросы методики педагогических исследований. Ч.I –Ч.II. –Таллин: Валгус, 

1971.  

5. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе. – М.: Академия, 2002.  

6. Методы математической обработки данных : учебник и практикум для вузов / 

Н. Л. Стефанова [и др.] ; под общей редакцией Н. Л. Стефановой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 317 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-18254-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534612 (дата обращения: 23.07.2023). 

7. Методы педагогических исследований / Под ред. А.И. Пискунова, Г.В. Воробьева. – М.: 

Педагогика, 1979.  

8. Методы педагогического исследования. Лекции. /Под ред. В.И.Журавлева. – М.: 

Просвещение, 1972.  

9. Павлов Ю.В. Статистическая обработка результатов педагогического эксперимента. – М.: 

Знание, 1972.  

10. Педагогическая диагностика в школе / Под ред. А.И. Кочетова. – Минск, 1987.  

11. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогических исследований. – М.: Педагогика, 

1987 

12. Старикова, Л. Д.  Методология педагогического исследования : учебник для вузов / 

Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06813-9. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512475 (дата 

обращения: 23.07.2023). 

13. Теория и практика педагогического эксперимента /Под ред. А.И. Пискунова, Г.В. 

Воробьева. – М.: Педагогика, 1989. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин (модулей) в 

ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможности 

используйте наглядное представление материала.  

https://reallib.org/reader?file=1351980&pg=1
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 

начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель 

и задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная 

часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и 

заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 

6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). 

Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, 

статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). 

Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны 

оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изучаемой 

темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществляется по 

100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 



 
14 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных 

им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направленные 

на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, творческие 

задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в 

групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и 

др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения в 

электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоплен 

текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине 

являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 

контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж 

текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 

которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия 

промежуточной аттестации. 
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Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и порядке 

добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 

работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации оцениваются 

педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 

(модулю) выставляется по системе для зачета – зачтено/не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 

 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 

 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
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0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 
4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

РАЗДЕЛ 1. Особенности применения методов математической статистики в 

педагогических исследованиях. 

 

Код контролируемой компетенций ОПК-8, ПК-4  

Форма рубежного контроля Компьютерное тестирование 

Вопросы/задания рубежного контроля:  

1. Способ извлечения информации, при котором объект социальной действительности 

соотносится с определенной числовой системой. 
а) моделирование; 

б) статистическая обработка; 

в) измерение; 

г) выборка. 

 

2. Статистический метод исследования общих свойств совокупности каких-либо объектов 

на основе изучения свойств лишь части этих объектов, взятых на выборку. 
а) процедура шкалирования; 

б) выборочный метод 

в) анализ документов; 

г) корреляционный анализ. 

 

3. Множество всех единиц совокупности, обладающих определенным признаком и 

подлежащих изучению, носит в статистике название: 
а) закон больших чисел; 

б) генеральная совокупность; 

в) выборочный метод; 

г) представительная выборка. 

 

4  Формула  %,100





nЭо

Эн
Кпз  отражает: 

а) коэффициент успешности усвоения материала; 

б) коэффициент полноты усвоения содержания; 

в) коэффициент полноты знаний; 

г) коэффициент уровня усвоения знаний; 

 

5 Показатель рассеивания значений случайной величины относительно её 

математического ожидания: 
а) мода; 

б) дискретная случайная величина; 

в) стандартное отклонение; 
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г) математическое ожидание. 

6 Впишите значения для формулы:  Кусп
К

Э  ,



  

7 По описанию определите, о какой группе методов идет речь? 

Предполагают сбор данных о состоянии объекта исследования, получению и фиксированию 

научных фактов; направлены на изучение и обобщение педагогического опыта, анализа 

состояния практики воспитания, выявлению проблем. 

 

8. Математический метод исследования, предполагающий расположение собранных 

данных в определенной последовательности называется: 

А) шкалирование; 

Б) регистрация; 

В) ранжирование; 

Г) рассеивание. 

 

9. Множество всех единиц совокупности, обладающих определенным признаком и 

подлежащих изучению, носит в статистике название  
а) закон больших чисел; 

б) генеральная совокупность; 

в) выборочный метод; 

г) представительная выборка. 

 

10. Разность между максимальным и минимальным значением выборки: 
а) вариационный ряд; 

б) размах выборки; 

в) статистический ряд; 

г) полигон частот. 

 

11. Значение во множестве наблюдений, которое встречается наиболее часто: 
а) мода; 

б) дискретная случайная величина; 

в) стандартное отклонение; 

г) математическое ожидание. 

12. Показатель середины ряда: 
а) медиана; 

б) мода; 

в) стандартное отклонение; 

г) размах вариации; 

 

13. Метод обработки статистических данных, заключающийся в изучении 

коэффициентов: 
а) корреляционный анализ; 

б) регрессия; 

в) регрессивный анализ; 

г) математическая модель. 

 

14. Метод обработки статистических данных, заключающийся в изучении 

коэффициентов: 
а) математическая модель; 

б) регрессивный анализ; 

в) регрессия; 

г) корреляционный анализ;  
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15. Установите соответствие между приведенными коэффициентами корреляции и 

формулами, им соответствующими: 

 

 Коэффициент корреляции  Формула  

1 Коэффициент корреляции Спирмена 

 

А r = Σ (xi — x) (yi — y) / [ (n — 1) * sx * sy] 

 

2 Коэффициент корреляции Кенделла 

 

Б 

 
3 Коэффициент корреляции Пирсона В 

 
 

16. Установите соответствие между понятиями и определениями им: 

 Понятия   Определения  

1 методика исследования А способ построения и обоснования системы знаний 

2 методология Б совокупность специальных приемов, цель которых - 

наиболее рациональное использование того или иного 

метода. 

3 процедура исследования В учение о принципах построения, формах и методах 

научного знания и преобразования действительности. 

4 метод исследования Г последовательность всех познавательных и 

организационных действий, способ организации 

исследования 

5 техника исследования Д сумма частных приемов, позволяющих применить тот 

или иной метод к данной специфической предметной 

отрасли с целью накопления и систематизации 

эмпирического материала. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

 

ОПК-8, 

ПК-4 

1. Методы обработки результатов эксперимента. 

2. Способы представления результатов проведённого исследования. 

3. Методы параметрической статистики. 

4. Методы определения коэффициента корреляции. 

5. Подготовка первичных данных к анализу.  

6. Обработка и представление первичных данных, позволяющих  

оценить и сопоставить результаты для проверки гипотез, для 

выявления существенных свойств и закономерностей 

педагогического процесса: предварительное упорядочение, 

cиcтeмaтизация первичных данных и вычисление их статистических 

характеристик. 

7. Статистические характеристики педагогических объектов.  

8. Генеральная и выборочная совокупность (выборка).  

9. Величина (объем) выборки. Статистические характеристики 

выборки: относительное (процентное) значение, удельное значение, 

среднее арифметическое значение, дисперсия, среднее квадратичное 

отклонение среднего арифметического.  
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10. Относительное значение. Удельное значение. Среднее значение. 

Дисперсия.  

11. Среднее квадратическое отклонение (экспериментальное). Средняя 

квадратическая ошибка. 

12. Содержательный анализ данных и выводы.  

13. Сравнительный анализ полученных в ходе эксперимента данных, 

установление справедливости гипотез, определение степени 

достижения целей и задач эксперимента.  

14. Объяснение внутренних причин полученных результатов, 

интерпретация выводов.  

15. Комплекс количественных и качественных показателей, измерений 

и наблюдений педагогического процесса, позволяющих объяснить 

результаты и сформулировать выводы.  

16. Оценка овладения учащимися знаниями (по В.П.Беспалько).   

17. Коэффициент полноты знаний (по А.А. Кыверялгу).  

18. Коэффициент полноты усвоения содержания (по Усовой А.В.). 

19. Коэффициент успешности усвоения материала (по А.В. Усовой).  

20. Коэффициент уровня усвоения знаний (по В.П. Беспалько).  

21. Показатели эффективности теоретического педагогического 

процесса.  

22. Индивидуальный темп работы. Успеваемость. Коэффициент 

успеваемости обучающихся. Коэффициент эффективности процесса 

обучения.  

23. Объективность оценки знаний. Коэффициент эффективности 

занятия. 

24. Достоверность результатов. Вероятность. Доверительный интервал,   

25. Коэффициент Стьюдента-Госсета. Достоверность сравнения. 

Правомерность применения статистик.  

26. Коэффициент Пирсона. Достоверность сравнения. Правомерность 

применения статистик.  

27. Способы предоставления полученных данных: табличный, графики, 

гистограммы, диаграммы, графы. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 

1. Грабарь М.И., Краснянская К.А. Применение математической статистики в 

педагогических исследованиях: Непараметрические методы. М., Педагогика, 1977. – 

136с. Текст : электронный // Библиотека онлайн текстов рунета [сайт]. — URL: 

https://reallib.org/reader?file=1351980&pg=1 (дата обращения: 23.07.2023). 

2. Методы математической обработки данных : учебник и практикум для вузов / 

Н. Л. Стефанова [и др.] ; под общей редакцией Н. Л. Стефановой. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 317 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-18254-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534612 (дата обращения: 23.07.2023). 

3. Старикова, Л. Д.  Методология педагогического исследования : учебник для вузов / 

Л. Д. Старикова, С. А. Стариков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 287 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06813-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512475 (дата обращения: 23.07.2023). 

https://reallib.org/reader?file=1351980&pg=1
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5.1.2. Дополнительная литература 

1. Краевский В.В. Методология педагогического исследования. – Самара, 1994.  

2. Кузин Ф.А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила оформления и 

процедура защиты. Практическое пособие для студентов-магистрантов. – М.: «Ось-89», 

1997.  

3. Кыверялг А.А. Вопросы методики педагогических исследований. Ч.I –Ч.II. –Таллин: 

Валгус, 1971.  

4. Максимов В.Г. Педагогическая диагностика в школе. – М.: Академия, 2002.  

5. Методы педагогических исследований / Под ред. А.И. Пискунова, Г.В. Воробьева. – М.: 

Педагогика, 1979.  

6. Методы педагогического исследования. Лекции. /Под ред. В.И.Журавлева. – М.: 

Просвещение, 1972.  

7. Павлов Ю.В. Статистическая обработка результатов педагогического эксперимента. – М.: 

Знание, 1972.  

8. Педагогическая диагностика в школе / Под ред. А.И. Кочетова. – Минск, 1987.  

9. Полонский В.М. Оценка качества научно-педагогических исследований. – М.: Педагогика, 

1987 

10. Теория и практика педагогического эксперимента /Под ред. А.И. Пискунова, Г.В. 

Воробьева. – М.: Педагогика, 1989. 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к 

наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний 

от ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический 

портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система 

для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским домом 

https://grebennikon.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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"Гребенников". 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисциплины 

(модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его 

проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной 

лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий семинарского 

типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление 

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 
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дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих 

российских издательств 

 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал 

в области науки, технологии, медицины 

и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ 

более чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций, дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) - является формирование представлений 

студентов о современных технологиях в области сохранения и укрепления 

здоровья детей школьного возраста; углубление и расширение их знаний 

по проблемам здоровья и образа жизни. 

 

 Задачи дисциплины (модуля):  

- Ознакомить студентов с основами здоровьесберегающих технологий в социальной 

сфере. 

- Создать представление о технологиях, методах и приемах здоровьесбережения в 

образовании. 

- Сформировать умения и навыки применять полученные теоретические знания в 

практике профессиональной деятельности. 

- Способствовать самопознанию, саморазвитию и саморегуляции будущих педагогов. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-1; ОПК-8  в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Общая 

профессиональная 

компетенция 

  

ОПК-1 

Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами 

в сфере 

образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

ОПК-1.1 - знает 

приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской 

Федерации, законы и 

иные нормативные 

правовые акты, 

регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в 

Российской Федерации 

 

Знать: приоритетные 

направления развития 

системы образования 

Российской Федерации, 

законы и иные 

нормативные правовые 

акты, регламентирующие 

деятельность в сфере 

образования в Российской 

Федерации 

 

ОПК-1.2 – умеет 

применять основные 

нормативно-правовые 

акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом 

норм 

Уметь: применять 

основные нормативно-

правовые акты в сфере 

образования и 

профессиональной 

деятельности с учетом 
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профессиональной 

этики, выявлять 

актуальные проблемы 

в сфере образования с 

целью выполнения 

научного исследования 

норм профессиональной 

этики, выявлять 

актуальные проблемы в 

сфере образования с 

целью выполнения 

научного исследования 

ОПК-1.3 – владеет 

действиями 

(умениями) по 

соблюдению правовых, 

нравственных и 

этических норм, 

требований 

профессиональной 

этики в условиях 

реальных 

педагогических 

ситуаций; действиями 

(умениями) по 

осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех 

уровней образования 

Владеть навыками: 

действиями (умениями) 

по соблюдению правовых, 

нравственных и этических 

норм, требований 

профессиональной этики 

в условиях реальных 

педагогических ситуаций; 

действиями (умениями) 

по осуществлению 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов всех уровней 

образования 

Общая 

профессиональная 

компетенция 

 

 

ОПК-8 

Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность на 

основе 

специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

 

ОПК-8.1.Знает 

особенности 

педагогической 

деятельности; 

требования к 

субъектам 

педагогической 

деятельности; 

результаты научных 

исследований в сфере 

педагогической 

деятельности 

Знать: особенности 

педагогической 

деятельности; требования 

к субъектам 

педагогической 

деятельности; результаты 

научных исследований в 

сфере педагогической 

деятельности 

ОПК-8.2. Умеет  

использовать 

современные 

специальные научные 

знания и результаты 

исследований для выбора 

методов в 

педагогической 

Уметь: использовать 

современные 

специальные научные 

знания и результаты 

исследований для выбора 

методов в педагогической 

деятельности 
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деятельности 

ОПК-8.3. Владеет 

методами, формами и 

средствами 

педагогической 

деятельности; 

осуществляет их выбор 

в зависимости от 

контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований 

Владеть: методами, 

формами и средствами 

педагогической 

деятельности; 

осуществляет их выбор в 

зависимости от контекста 

профессиональной 

деятельности с учетом 

результатов научных 

исследований 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная  форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками   
8 8    

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки - -    

Практические занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся 55 55    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет     

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 4) 

Тема 1.  
Теоретические аспекты 

здоровьесберегающей 

педагогики 

 

 27 27 2 - 2 - - - - -- 

Тема 2.  

Пути и условия 

формирования культуры 

здоровья у детей. 

 

 28 28 2 - 2 - - - - - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 - - - - - - - - - - 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет   

Общий объем, часов 72 55 55 4 - 4 - - - - - 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

ТЕМА 1. Теоретические аспекты здоровьесберегающей педагогики 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ТЕМЫ 1 

Тема практического занятия 1 (4 часа): Основные принципы педагогики здоровья. 

Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1.  Каковы сущность педагогики здоровья, ее цели и задачи? 

2. Как происходило становление и развитие педагогики здоровья? 

3. Кратко охарактеризуйте основные принципы педагогики здоровья. 

 

Темы докладов: 
1. Сущность педагогической системы формирования культуры здоровья детей. 

2. Особенности деятельности валеологического клуба. 

3. Функциональные обязанности педагога в воспитании культуры здоровья школьников. 
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4. Деятельность педагога по созданию системы оздоровительных мероприятий в условиях 

образовательной организации. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 1 

форма рубежного контроля – реферат 

 

ТЕМА 2. Пути и условия формирования культуры здоровья у детей. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Подготовка педагогов к здоровьесберегающему воспитанию детей. Индивидуализация 

образования как условие сохранения здоровья подрастающего поколения. Развитие культуры 

здоровья у детей. Психолого-педагогические условия становления личностной культуры 

здоровья у детей. 

Тема практического занятия 2 (4 часа): Методика и организация оздоровительной 

работы. Валеологическая модель деятельности педагога. 

 

Форма практического задания: дискуссия, доклад.  

Вопросы для подготовки к дискуссии: 

1. Раскройте понятие здоровый образ жизни человека и его влияние на здоровье. 

2. Дайте анализ известных подходов к определению здоровья. 

3. Раскройте понятие здоровье как системное и комплексное. 

4. Что такое ЗОЖ? Каковы его основные элементы и факторы, на него влияющие? 

5. Каковы основные направления развития основ ЗОЖ у детей? 

Темы докладов: 
1. Сущность педагогики здоровья: её цели и задачи. 

2. Становление и развитие педагогики здоровья. 

3. Основные принципы педагогики здоровья. 

 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К ТЕМЕ 2 

форма рубежного контроля – практическое задание. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 4 

Тема 1.  
Теоретические 

аспекты 

здоровьесберегающей 

педагогики 

10 Подготовка реферата 

5 Подготовка доклада 
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12 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 2.  

Пути и условия 

формирования 

культуры здоровья у 

детей. 
 

5 Подготовка доклада 

10 Подготовка практического задания 

13 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

55 - 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

55 - 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Теме 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Теме 1 

1. 3доровьесберегающие образовательные технологии. 

2. Структура здоровьесберегающих технологий. 

3. Виды здоровьесберегающих технологий. 

4. Функции здоровьесберегающих технологий. 

5. Условия эффективного использования здоровьесберегающих технологий. 

6. Закономерности использования здоровьесберегающих технологий в школьном возрасте. 

7. Психолого-педагогическое сопровождение всех элементов образовательного процесса. 

8. Понятие «образовательные технологии». 

9. Структура образовательных технологий. 

10. Виды образовательных технологий. 

11. Функции образовательных технологий. 

12. Условия эффективного использования образовательных технологий. 

13. Закономерности использования образовательных технологий в школьном возрасте. 

14. Здоровье как системное понятие. 

15. Критерии "физического здоровья" человека. 

16. Критерии психического и социального здоровья человека. 

17. Функциональные, резервные возможности организма человека и методы изучения. 

18. Значение двигательной активности на уровень здоровья. 

19. Здоровый образ жизни. 

20. Основные здоровьесберегающие режимы человека. 

21. Онтогенез формирования валеологической культуры человека. 

22. Современные здоровьесберегающие технологии. 
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Литература для самостоятельного изучения к Теме 1. 

1. Морозов В. О. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе школы 

(теоретико-практические аспекты): монография / В. О. Морозов. — 2-е изд. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 188 с. — ISBN 978-5-9765-2442-2. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72664 (дата обращения: 

24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Третьякова Н. В. Основы организации здоровьесберегающей деятельности в учебном 

заведении: монография / Н. В. Третьякова. — Екатеринбург: РГППУ, 2009. — 142 с. — ISBN 

978-5-8050-0332-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/5413 (дата обращения: 24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Казин Э. М. Психолого-педагогические и здоровьесберегающие аспекты формирования 

адаптивно-развивающей образовательной среды: учебное пособие / Э. М. Казин, Н. Э. Касаткина, 

И. А. Свиридова. — Кемерово: КемГУ, 2009. — 82 с. — ISBN 978-5-8353-0901-6. — 

Текст электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/30015 (дата обращения: 24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Вариативность технологий здоровьесбережения в дошкольном и школьном образовании 

: монография / А. Р. Вирабова, Н. И. Авдошина, Н. Г. Беседина [и др.]; под редакцией В. Р. 

Кучмы, А. Р. Вирабовой. — Москва: Пробел-2000, 2017. — 244 с. — ISBN 978-5-98604-589-4. — 

Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144421 (дата обращения: 24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Цибульникова В. Е. Технологии здоровьесбережения в образовании: учебно-

методическое пособие / В. Е. Цибульникова. — Москва: МПГУ, 2016. — 48 с. — ISBN 978-5-

4263-0407-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106075 (дата обращения: 24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6. Организация рекреационных занятий и их интегрирующая роль в процессе 

формирования здоровьесбережения: учебно-методическое пособие / И. В. Склярова, Е. Ю. 

Малянова, А. Н. Дудус, Е. Н. Явдошенко. — Санкт-Петербург: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

2021. — 44 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/327608 (дата обращения: 24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7. Развитие психологической компетентности учащейся молодежи в области 

здоровьесбережения: учебно-методическое пособие / Е. Л. Тинькова, С. Г. Корлякова, О. В. 

Хилько [и др.]. — Ставрополь: СГПИ, 2018. — 152 с. — ISBN 978-5-9596-1496-6. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/117670 (дата обращения: 24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Задания для самостоятельной работы к Теме 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Факторы, влияющие на здоровье субъектов образовательного процесса 

2. Система мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья школьников. 

3. Краткий анализ систем закаливания. 

4. Стресс. Как определить стресс у ребенка? Как его снять? 
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5. Профессиональное здоровье педагога. 

6. Здоровьесберегающие технологии в системе высшего образования. 

7. Мониторинг здоровья участников образовательного процесса. 

8. Технологии, наносящие ущерб здоровью учащихся и студентов. 

9. Повышения защитных способностей организма. 

10. Системы питания для оздоровления школьников. 

11. Неспецифические методы укрепления иммунной системы. 

12. Влияние алкоголя на организм школьника. 

13. Влияние табака на организм школьника. 

14. Воздействие наркотиков на организм человека. 

15. Мотивация молодежи к ведению ЗОЖ. 

16. Онтогенез формирования валеологической культуры человека. 

17. Современные здоровьесберегающие технологии. 

18. Динамика состояния здоровья школьников за период обучения. 

19.Факторы ухудшения нервно-психического здоровья учащихся. 

20. Особенности состояния организма в подростковом и юношеском возрасте. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Морозов В. О. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе школы 

(теоретико-практические аспекты): монография / В. О. Морозов. — 2-е изд. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 188 с. — ISBN 978-5-9765-2442-2. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72664 (дата обращения: 

24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Третьякова Н. В. Основы организации здоровьесберегающей деятельности в учебном 

заведении: монография / Н. В. Третьякова. — Екатеринбург : РГППУ, 2009. — 142 с. — ISBN 

978-5-8050-0332-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/5413 (дата обращения: 24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Казин Э. М. Психолого-педагогические и здоровьесберегающие аспекты формирования 

адаптивно-развивающей образовательной среды: учебное пособие / Э. М. Казин, Н. Э. Касаткина, 

И. А. Свиридова. — Кемерово: КемГУ, 2009. — 82 с. — ISBN 978-5-8353-0901-6. — 

Текст электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/30015 (дата обращения: 24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Вариативность технологий здоровьесбережения в дошкольном и школьном образовании 

: монография / А. Р. Вирабова, Н. И. Авдошина, Н. Г. Беседина [и др.] ; под редакцией В. Р. 

Кучмы, А. Р. Вирабовой. — Москва: Пробел-2000, 2017. — 244 с. — ISBN 978-5-98604-589-4. — 

Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144421 (дата обращения: 24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Цибульникова В. Е. Технологии здоровьесбережения в образовании : учебно-

методическое пособие / В. Е. Цибульникова. — Москва: МПГУ, 2016. — 48 с. — ISBN 978-5-

4263-0407-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106075 (дата обращения: 24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6. Организация рекреационных занятий и их интегрирующая роль в процессе 

формирования здоровьесбережения: учебно-методическое пособие / И. В. Склярова, Е. Ю. 

Малянова, А. Н. Дудус, Е. Н. Явдошенко. — Санкт-Петербург : СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

2021. — 44 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/327608 (дата обращения: 24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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7. Развитие психологической компетентности учащейся молодежи в области 

здоровьесбережения: учебно-методическое пособие / Е. Л. Тинькова, С. Г. Корлякова, О. В. 

Хилько [и др.]. — Ставрополь: СГПИ, 2018. — 152 с. — ISBN 978-5-9596-1496-6. — Текст : 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/117670 (дата обращения: 24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
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При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

творческие задания, кейс-задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссии, дебаты, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 
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 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 
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программам высшего образования - программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

Тема 1 «Теоретические аспекты здоровьесберегающей педагогики» 

 

Форма рубежного контроля реферат 

 

Код контролируемой компетенции ОПК-1; ОПК-8 

 

Темы рефератов 

1. Роль тьютора в здоровьесбережении учащихся. 

2. Здоровьесберегающие технологии в сфере подростков и молодежи. 

3. Технологии здоровьесбережения детей в образовании. 

4. Технологии сохранения и стимулирования здоровья. 

5. Технологии обучения здоровому образу жизни. 
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6. Основные здоровьесберегающие педагогические технологии. 

7. Отклонения в физическом здоровье под влиянием различных социальных факторов. 

8. Диагностика физического здоровья ребенка. 

9. Технологии сбережения физического здоровья детей на разных возрастных этапах. 

10. Роль семьи, образовательных учреждений в сохранении и укреплении физического 

здоровья детей. 

11. Состояние здоровья подрастающего поколения в Российской Федерации. 

12. Влияние социальных факторов на здоровьесбережение ребенка. 

13. Здоровьесберегающий потенциал различных социальных сред. 

14. Технологии здоровьесбережения детей и их классификации. 

15. Проблема эффективности технологий. 

 

 

 

Тема 2 «Пути и условия формирования культуры здоровья у детей» 

 

Форма рубежного контроля практическое задание. 

Код контролируемой компетенции ОПК-1; ОПК-8 

 

Практическое задание 
Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре 

и содержанию дисциплины. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Код контролируемой компетенции ОПК-1; ОПК-8 

Вопросы /задания 

 

1. Здоровьесберегающая функция тьютора. 

2. Тьюторство и формирование здорового образа жизни. 

3. Компоненты готовности тьютора к здоровьесберегающей деятельности. 

4. Дефиниции, отражающие разные аспекты психологии здоровья. 

5. Современные представления о здоровье и болезни, норме и патологии. 

6. Переходные состояния между здоровьем и болезнью. 

7. Самосознание и психосоматическое здоровье. 

8. Здоровье как ценность личности. 

9. Критерии психического и соматического здоровья. 

10. Понятие о самодиагностике психического и психосоматического состояния человека. 

11. Методы диагностики в психологии здоровья. 

12. Психопрофилактика и психогигиена, психосоматические соотношения у здоровых 

(психосоматика). 

13. Комплексная универсальная модель развития человека - «Цветок потенциалов» В.А. 

Ананьева. 

14. Назовите аспекты здоровья и в чем их сущность. 

15. Системные представления о здоровье на популяционном, групповом и 

индивидуальном уровне. 

16. Здоровье групп: здоровье семьи, здоровье профессиональных групп. 
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17. Понятия «технологии», «здоровьесберегающие технологии». 

18. Методологическая основа здоровьесберегающих технологий - валеология. 

19. Здоровьесберегающие технологии и их применение в образовании. 

20. Факторы, влияющие на здоровье, критериальные показатели; динамика состояния 

здоровья населения России в настоящее время. 

21. Здоровьесберегающая среда. 

22. Классификация здоровьесберегающих технологий. 

23. Методы диагностики здоровья. 

24. Актуальные вопросы охраны здоровья подростков. 

25. Понятие о критериях здоровья индивидуума и группы здоровья. 

26. Факторы ухудшения нервно-психического здоровья учащихся. 

27. Основные здровьесберегающие педагогические технологии. 

28. Взаимодействие различных специалистов в решении проблемы сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

29. Формирование мотивации здорового образа жизни у студентов. 

30. Предупреждение девиантного поведения студентов вуза. 

31. Понятие о факторах риска в профессиональной деятельности и негативном влиянии их 

на организм. 

32. Предупреждение ранней профессиональной деформации и профессионально 

обусловленных заболеваний. 

33. Здоровьесберегающие технологии в профессиональной деятельности. 

34. Состояние здоровья подрастающего поколения в Российской Федерации. 

35. Влияние социальных факторов на здоровьесбережение ребенка. 

36. Здоровьесберегающий потенциал различных социальных сфер. 

37. Факторы, неблагополучно влияющие на здоровьесбережение подрастающего 

поколения. 

38. Современные подходы и принципы здоровьесбережения детей. 

39. Технологии здоровьесбережения детей и их классификации. 

40. Закономерности физического развития ребенка. 

41. Отклонения в физическом здоровье под влиянием различных социальных факторов. 

42. Диагностика физического здоровья ребенка. 

43. Проблема адаптации детей к учебным нагрузкам. 

44. Технологии сбережения физического здоровья детей на разных возрастных этапах. 

45. Отклонения в психическом здоровье детей под влиянием различных социальных 

факторов. 

46. Диагностика психического здоровья ребенка. 

47. Технологии сбережения психического здоровья детей в семье и в различных 

образовательных учреждениях. 

48. Профилактические и коррекционные технологии и оценка их эффективности на 

различных этапах развития ребенка. 

49. Диагностика психосоциального здоровья ребенка. 

50. Технологии сбережения психосоциального здоровья детей. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература  

1. Морозов В. О. Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе школы 

(теоретико-практические аспекты): монография / В. О. Морозов. — 2-е изд. — Москва : 

ФЛИНТА, 2015. — 188 с. — ISBN 978-5-9765-2442-2. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72664 (дата обращения: 

24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Третьякова Н. В. Основы организации здоровьесберегающей деятельности в учебном 

заведении: монография / Н. В. Третьякова. — Екатеринбург: РГППУ, 2009. — 142 с. — ISBN 

978-5-8050-0332-6. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/5413 (дата обращения: 24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Казин Э. М. Психолого-педагогические и здоровьесберегающие аспекты формирования 

адаптивно-развивающей образовательной среды: учебное пособие / Э. М. Казин, Н. Э. Касаткина, 

И. А. Свиридова. — Кемерово: КемГУ, 2009. — 82 с. — ISBN 978-5-8353-0901-6. — 

Текст электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/30015 (дата обращения: 24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Вариативность технологий здоровьесбережения в дошкольном и школьном образовании 

: монография / А. Р. Вирабова, Н. И. Авдошина, Н. Г. Беседина [и др.] ; под редакцией В. Р. 

Кучмы, А. Р. Вирабовой. — Москва: Пробел-2000, 2017. — 244 с. — ISBN 978-5-98604-589-4. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144421 (дата обращения: 24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Цибульникова В. Е. Технологии здоровьесбережения в образовании : учебно-

методическое пособие / В. Е. Цибульникова. — Москва: МПГУ, 2016. — 48 с. — ISBN 978-5-

4263-0407-9. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106075 (дата обращения: 24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5. Организация рекреационных занятий и их интегрирующая роль в процессе 

формирования здоровьесбережения: учебно-методическое пособие / И. В. Склярова, Е. Ю. 

Малянова, А. Н. Дудус, Е. Н. Явдошенко. — Санкт-Петербург: СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 

2021. — 44 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/327608 (дата обращения: 24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6. Развитие психологической компетентности учащейся молодежи в области 

здоровьесбережения : учебно-методическое пособие / Е. Л. Тинькова, С. Г. Корлякова, О. В. 

Хилько [и др.]. — Ставрополь: СГПИ, 2018. — 152 с. — ISBN 978-5-9596-1496-6. — Текст : 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/117670 (дата обращения: 24.09.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Лань» Крупнейшая политематическая база данных, 

включающая в себя контент сотен издательств 

научной, учебной литературы и научной 

периодики. 

https://e.lanbook.com/ 

 

2. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

6. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время занятий семинарского типа следует обратить внимание 

на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время занятия, 

обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателем с целью предоставления исчерпывающей 

информации, необходимой для самостоятельного выполнения предложенных преподавателем 

задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Главным результатом занятия семинарского типа служит получение положительной 

оценки по каждому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся 

имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю неусвоенный материал до 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  
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5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Лань» Крупнейшая политематическая база данных, 

включающая в себя контент сотен издательств 

научной, учебной литературы и научной 

периодики. 

https://e.lanbook.com/ 

 

2. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

6. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные 

компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме: разбор конкретных 

ситуаций и научных работ, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью/ специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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