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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины.  

Целями дисциплины (модуля) «Внесудебные формы разрешения корпоративных 

споров» являются: 

- формирование у студентов глубоко осознанного, опирающегося на научно обоснованные 

концепции и доктрины представления об основах правового регулирования отношений в сфере 

досудебного и внесудебного урегулирования споров в Российской Федерации, умения выявлять 

тенденции развития законодательства и правоприменительной практики в этой сфере;  

- развитие у студентов правового мышления, способствующего пониманию того, что 

право каждого на защиту своих прав как в судебном, так и внесудебном порядке относится к 

числу важнейших социально-экономических прав и принципов; знание студентами вопросов 

происхождения, правовой природы, сущности и тенденций развития досудебного и внесудебного 

урегулирования споров;  

- выработка осознанного восприятия комплекса норм права;  

- формирование навыков применения норм досудебного и внесудебного урегулирования 

споров в практической деятельности.  

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

- применять нормативные правовые акты, содержащие нормы досудебного и внесудебного 

урегулирования споров, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности, связанной с реализацией предписаний норм досудебного и 

внесудебного урегулирования споров, способность к подготовке юридических документов, 

содержащих нормы досудебного и внесудебного урегулирования споров. 

- способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 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: ОПК-4, ПК-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 

Юридическая 

аргументация 

ОПК-4 Способен 

письменно и устно 

аргументировать 

правовую 

позицию по делу, 

в том числе в 

состязательных 

процессах 

 

ОПК-4.1. 

Аргументирует 

собственную правовую 

позицию по делу в 

письменной и устной 

форме  

ОПК-4.2 

Излагает 

аргументированные 

возражения против 

правовой позиции 

другой стороны в 

состязательных 

Знать: 

действующее 

законодательство, 

регулирующее 

государственно-правовые 

отношения  

Уметь: 

применять нормы 

материального и 

процессуального права в 

правовых отношениях  

Владеть: 

навыками применения норм 
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процессах 

 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности  

Профессиональная 

компетенция 

ПК-1 Способен 

квалифицированно 

применять 

нормативные 

правовые акты в 

корпоративной 

сфере 

ПК-1.1 

Применяет 

нормативные правовые 

акты в корпоративной 

сфере 

ПК-1.2 Составляет 

проекты юридических 

документов в 

корпоративной сфере 

 

Знать: 

материальные и 

процессуальные нормы, 

регламентирующие процесс 

нормотворчества; 

процедуры и этапы 

принятия нормативных 

правовых актов 

Уметь:  

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права, 

применять правила 

юридической герменевтики 

 

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.  

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
36 36 

 

Лекционные занятия 20 20  

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 16 16  

из них: в форме практической подготовки    

Лабораторные занятия    

из них: в форме практической подготовки    

     Консультации / Иная контактная работа    

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27  

Контроль промежуточной аттестации 9 9  

Форма промежуточной аттестации 
 

Зачет с 

оценкой 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72  

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 

Сесси

я 1-2 

Сесси

я 3-4 

Сесси

я 1-2 

Сесси

я 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8    

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      
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Практические занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа      

            из них: в форме практической подготовки      

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)  
Очной 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
 

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
 

Семестр 1 

Раздел 1. Понятия и виды 

альтернативных методов 

урегулирования 

корпоративных споров. 

63 27 36 20  16  
 

  

 

Тема 1.1. Переговоры как 

альтернативный 

способ разрешения 

правовых конфликтов 

14 6 8 4  4  
 

  

 

Тема 1.2. Третейский суд 

(арбитраж) как 

альтернативный способ 

разрешения споров. 

Третейское 

разбирательство. 

17 7 10 6  4  
 

  

 

Тема 1.3. Особенности 

медиации при разрешении 

корпоративных 

конфликтов 

15 7 8 4  4  
 

  

 

Тема 1.4 Перспективы 

корпоративно-правовой 

медиации в России 

17 7 10 6  4  
 

  

 

Контроль промежуточной 9           
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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
 

аттестации (час) 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16      

 

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
 

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
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о
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й
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о
д
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т

о
вк

и
 

Курс 1 сессии 1-2 

Раздел 1. Понятия и виды 

альтернативных методов 

урегулирования 

корпоративных споров. 

68 60 8 4  4  
 

  

 

Тема 1.1. Переговоры как 

альтернативный 

способ разрешения 

правовых конфликтов 

17 15 2 1  1  
 

  

 

Тема 1.2. Третейский суд 

(арбитраж) как 

альтернативный способ 

разрешения споров. 

Третейское 

разбирательство. 

17 15 2 1  1  
 

  

 

Тема 1.3. Особенности 

медиации при разрешении 
17 15 2 1  1  

 
  

 



 8 

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
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ц
и

о
н
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т
и

я
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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
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о
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о
р
м

е 

п
р
а
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т

и
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о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

корпоративных 

конфликтов 

Тема 1.4 Перспективы 

корпоративно-правовой 

медиации в России 

17 15 2 1  1  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4      

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Понятия и виды альтернативных методов урегулирования корпоративных 

споров. 

 

Тема 1.1. Переговоры как альтернативный способ разрешения правовых конфликтов 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

                 Суть подходов с позиции силы, с позиции права и с позиции интересов. Альтернативные 

формы разрешения правовых конфликтов: переговоры (negotiation); посредничество (mediation); 

третейский суд (arbitration); сollaborative law. История развития альтернативного разрешения 

споров Нормативное регулирование альтернативного разрешения споров. Применение 

процедуры медиации к спору, который находится на разрешении в третейском суде Форма и 

содержание арбитражного соглашения. Требования, предъявляемые к третейскому судье 

(арбитру). Число третейских судей. Формирование состава третейского суда. Основания для 

отвода третейского судьи. Порядок отвода третейского судьи Прекращение полномочий 

третейского судьи. Замена третейского судьи. Состав расходов, связанных с разрешением спора 

в третейском суде. Распределение расходов, связанных с разрешением спора в третейском суде. 

Компетенция третейского суда. 
 

Тема 1.2.  Третейский суд (арбитраж) как альтернативный способ разрешения споров. 

Третейское разбирательство. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Понятие третейского суда (арбитража).  

2. Порядок образования и деятельности арбитражей.  

3. Передача спора на разрешение третейского суда.  

 

Тема 1.3. Особенности медиации при разрешении корпоративных конфликтов  
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Цели медиации. История возникновения и развития медиации. Предпосылки появления 

медиации. Основные потребности в процедуре медиации. Суть медиации. Основа 

медиации  

 

Тема 1.4 Перспективы корпоративно-правовой медиации в России 

Перечень изучаемых элементов содержания 
1. Восстановительный подход в медиации.  

2. Результаты восстановительной медиации.  

3. Принципы восстановительной медиации.  

4. Особенности медиации с участием несовершеннолетних. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Понятия и виды альтернативных методов 

урегулирования корпоративных споров 

 

Форма практического занятия:  защита доклада 

Темы докладов: 

1. Актуальные проблемы восстановления доверия к судебной власти (в соответствии с 

федеральной целевой программой «Развитие судебной системы России на 2007-2011 

годы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2006 г. № 583) и 

альтернативные способы урегулирования споров. 

2. Роль медиативных навыков в профессиональной деятельности юриста. 

3. Роль посредника в переговорном процессе по разрешению конфликта. 

4. Медиативное сопровождение судебного разбирательства. 

5. Медиация после вынесения судебного решения. До-апелляционная медиация. 

6. Восстановительное правосудие и медиация. 

7. Правовые конфликты и пути их урегулирования. Судебная, досудебная, внесудебная 

формы урегулирования правовых конфликтов. 

8. Конфиденциальность в медиации. 

9. Позиционный торг как способ урегулирования конфликта. 

10. Язык тела и его роль в достижении целей медиации. 

11. Барьеры коммуникации и способы их преодоления. 

12. Формирование стратегии сотрудничества во время медиации. 

13. Особенности принятия решений в конфликтных ситуациях и их учет в работе медиатора. 

14. Эмоциональные состояния в конфликтах. Психопрофилактика негативных последствий 

стресса. 

15. Динамика восприятия и понимания человека человеком в межличностном конфликте. 

16. Психологические технологии эффективного общения в конфликтах. 

17. Искусство урегулирования конфликтов и построения доверительных отношений. 

18. Технологии урегулирования конфликтных взаимоотношений. Переговоры как способ 

завершения конфликта 

19. Методы изучения личности в конфликтах. 

20. Посредники как участники конфликта. 

21. Медиация катастроф. 

22. Сопротивление осознанию ситуации и личного смысла конфликта. 

23. Институционализация отношений как способ предупреждения конфликтов. 

24. Нормативные механизмы предупреждения конфликтов. 

25. Технологии консенсуса и компромисса. 

26. Приемы установления доверительных отношений в ситуации вынужденного общения. 

Форма практического занятия:   доклад, практическое задание 
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Темы докладов: 

1. Коммерческие суды и альтернативные процедуры урегулирования коммерческих споров. 

2. Профессионально важные качества личности медиатора и судьи (сравнительный анализ). 

3. Психология медиатора: требования к личностным и профессиональным качествам. 

4. Медиация в урегулировании семейно-правовых споров. 

5. «Государство как обучающаяся организация». Медиативные приемы в работе 

государственных гражданских служащих. 

6. Комиссии по урегулированию конфликтов интересов и возможности применения 

медиативных приемов в их работе 

7. Конфликты интересов и медиативные приемы их урегулирования. 

8. Этика профессионального поведения медиатора. 

9. Опыт и проблемы профессиональной подготовки медиаторов в России и за рубежом. 

Практическое задание: 
А1. Определение понятия «стратегия переговоров».  

1. Составить схему «Стадии (этапы) переговоров». 

2. Типы совместных решений участников переговоров. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

А) составить письменно глоссарий из 15 терминов, характерных для сферы правового 

регулирования корпоративных конфликтов (термины выбираются студентами произвольно); 

Б) подготовить кроссворд из 15 терминов, которые указаны в глоссарии, придумать 

вопросы к словам, нарисовать кроссворд. 

 

Форма практического занятия: дискуссия 

Вопросы, выносимые на дискуссию: 

 

1. Понятие и область применения медиации 

2. Функции медиации 

3. Основополагающие принципы медиации 

4. Преимущества и недостатки медиации 

5. Особенности трансформативной медиации 

6. Особенности нарративной медиации 

7. Особенности экосистемной или семейно-ориентированной медиации 

8. Медиация как основа гражданского общества 

9. Медиатор как профессиональная деятельность 

10. Синдром эмоционального выгорания и его профилактика 

11. Кодекс медиатора 

12. Споры, регулируемые посредством процедуры медиации в России 

13. Переговорный процесс в медиации: психологические особенности общения 

14. Переговорный процесс в медиации: понятие, виды и функции переговоров 

15. Модели поведения в переговорном процессе 

16. Факторы эффективности участия третьей стороны в конфликте 

17. Роли третьей стороны в конфликте 

18. Тактики взаимодействия третьей стороны с оппонентами 

19. Этапы разрешения конфликтов с участием третьей стороны 

20. Альтернативное разрешение споров в Интернет 

 

Форма практического задания:  задачи. 

Аналитические задания (задачи, тесты) 

Кратко (в пределах 3-х предложений) ответьте на каждый из поставленных вопросов: 

Вариант 1 

1. Как определяются цели медиации? 
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2. В чем заключаются предпосылки появления медиации? 

3. В чем заключаются основа медиации? 

Вариант 2 

1. В чем заключаются основные потребности в процедуре медиации? 

2. В чем суть медиации? 

3. Охарактеризуйте преимущества медиации перед судебным разбирательством. 

Вариант 3 

1. Назовите участников медиации, определите их права. 

2. Назовите требования, предъявляемые к профессиональному медиатору. 

3. Какую ответственность несет медиатор? 

Вариант 4 

1. Назовите участников медиации, определите их обязанности. 

2. Назовите требования, предъявляемые к непрофессиональному медиатору. 

3. Какую ответственность несут организации, осуществляющие деятельность по 

обеспечению проведения процедуры медиации? 

Вариант 5 

1. Укажите направления развития медиации. 

2. Какова роль судьи в медиации? 

3. Каковы перспективы использования медиации в организации? 

Вариант 6 

1. Как развиваются профессиональные сообщества медиаторов в России? 

2. Какова роль медиации как миротворческой деятельности и гаранта сохранения 

стабильности в обществе. 

3. Каковы перспективы развития управление конфликтами? 

 

Тест 

Вопрос 1. Готовность отказаться в конфликте от части своих притязаний и ожидание ответных 

уступок получила название стратегии: 

1) соперничества (конкуренции); 

2) сотрудничества; 

3) компромисса; 

4) избегания; 

5) приспособления 

Вопрос 2. Переход от делового спора к позиционному противостоянию свидетельствует: 

1) об эскалации конфликта; 

2) о начале медиативной сессии; 

3) готовности обратиться в суд. 

Вопрос 3. Какие внешне наблюдаемые признаки человека важны в оценке его конфликтных 

намерений: 

1) мимика, жесты, поза; 

2) глаза, взгляд; 

3) лицо (цвет, асимметрия, др.); 

4) речь; 

5) все ответы верны. 

Вопрос 4. В конфликте восприятие и понимание человека человеком сильно искажаются. Какой 

из перечисленных эффектов объясняет, что ошибки в оценке незнакомого (малознакомого) 

человека при противоречивой информации о нем обусловлены влиянием сведений о нем, 

полученных в первую очередь? 

1) эффект ореола; 

2) упреждения; 

3) новизны; 

4) проекции; 

5) снисходительности; 
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6) верных ответов нет. 

Вопрос 5. Главным правилом ведения переговоров в конфликтах является 

1) Отделить человека от проблемы – обсуждать проблемы, а не друг друга. 

2) Сосредоточиться на интересах, целях, а не на позициях конфликтующих сторон. 

3) Искать взаимовыгодные варианты. 

4) Использовать объективные критерии (такие как традиция, экспертная оценка, 

профессиональная норма), 

5) Все ответы верны. 

Вопрос 6. Решения, которые принимают комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, 

носят рекомендательный характер. 

1) верно; 

2) не верно 

3) частично верно (и да, и нет). 

Вопрос 7. Медиативное соглашение (согласно ФЗ ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)») по возникшему из 

гражданских правоотношений спору, достигнутое сторонами в результате процедуры медиации, 

проведенной без передачи спора на рассмотрение суда или третейского суда, представляет собой 

гражданско-правовую сделку, направленную на установление, изменение или прекращение прав 

и обязанностей сторон. К такой сделке могут применяться правила гражданского 

законодательства об отступном, о новации, о прощении долга, о зачете встречного однородного 

требования, о возмещении вреда. 

1) верно 

2) не верно 

3) частично верно (и да, и нет). 

Вопрос 8. Принятие ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)» повлекло изменение нормы ГК об изменении срока исковой 

давности 

1) верно 

2) не верно 

3) частично верно (и да, и нет). 

Case-Study 

 

1. Студенту предлагается в течение 30 минут подготовить Соглашение о проведении процедуры 

медиации между физическими лицами. 

2. Студенту предлагается в течение 30 минут подготовить Медиативное соглашение между 

физическими лицами 

3. Студенту выдается Соглашение о проведении процедуры медиации между физическими 

лицами. За 15 минут он должен проанализировать текст на предмет его соответствия 

действующему законодательству, наличия или отсутствия информации о предмете спора; о 

медиаторе, медиаторах или об организации, осуществляющей деятельность по обеспечению 

проведения процедуры медиации; о порядке проведения процедуры медиации;) об условиях 

участия сторон в расходах, связанных с проведением процедуры медиации; о сроках проведения 

процедуры медиации. 

4. Студенту выдается Медиативное соглашение между физическими лицами. За 15 минут 

он должен проанализировать текст на предмет его соответствия действующему 

законодательству, наличия или отсутствия информации о сторонах, предмете спора, проведенной 

процедуре медиации, медиаторе, а также согласованные сторонами обязательства, условия и 

сроки их выполнения. 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – реферат, контрольная работа 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1. «Понятие и виды 

альтернативных процедур 

урегулирования корпоративных 

споров» 

27 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

27  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1 сессии 1-2 

Раздел 1. «Понятие и виды 

альтернативных процедур 

урегулирования корпоративных 

споров» 

60 Подготовка реферата/доклада  

Самостоятельное изучение 

материала темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу1 

1. Международные правые акты о согласительных процедурах и медиации 

2. Доступность правосудия, реализации принципов восстановительного правосудия 

имедиация. 

3. Медиация как альтернативная процедура разрешения споров, возникающих из 

гражданских правоотношений, трудовых и семейных правоотношений (по ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуремедиации)». 

4. Принципы медиации. 

5. Ведущие конфликты в развитии личности. 

6. Мотивы, цели и интересы участников спора. 

7. Индивидуальная картина мира и неэффективные убеждения личности. Понятие и виды 

неэффективных привычек мышления. 

8. Защитные механизмы личности: понятие, виды и роль в регуляции поведения в 

конфликтах. 

9. Споры (конфликты) лиц с акцентуациями характера, психопатиями. 

10. Динамика конфликта. Лестница эскалации конфликта. 

11. Медиабельность спора (конфликта). 

12. Система урегулирования конфликтов. 

13. Понятие и виды сопротивления осознанию смысла конфликта. 

14. Соглашение о применении процедуры медиации. 

15. Правила медиации. Заключение соглашения о проведении процедуры медиации. 

16. Сопротивление осознанию ситуации и личного смысла конфликта. 
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17. Гарвардские правила урегулирования споров. 

18. Этапы медиации. Основные задачи и трудности медиативной сессии. 

19. Этапы и техники установления взаимного доверия конфликтующих сторон. 

20. Стили медиации: фасилитативная, оценочная и трансформативная медиация. 

21. Креативный поиск идей разрешения конфликта. 

22. Техники интеграции интересов участников спора. 

23. Медиативное соглашение. Результаты медиации. 

24. Приемы установления доверительных отношений в ситуации вынужденного общения. 

25. Медиация в урегулировании семейно-правовых споров. 

26. Восстановительная ювенальная юстиция и медиация. 

27. Медиация в урегулировании коммерческих споров. 

28. Результаты медиации и ее психологические последствия. 

29. Профессиональная компетентность медиатора. 

30. Личностный рост, самоактуализация личности и ассертивное поведение в конфликте. 

31. Профессионально важные качества личности медиатора. 

32. Профессиональная этика медиатора. 

 

Темы докладов 

Темы докладов выбираются студентами с учетом рекомендаций преподавателя. 

1. Правовая природа соглашения о процедуре медиации 

2. Инструменты медиации 

3. Медиатор. Правовой статус 

4. Процедуры медиации 

5. Подготовительные действия к проведению процедур урегулирования споров 

6. Стадии (фазы) процедуры медиации 

7. Результат процедуры медиации 

8. Влияние информации на результат альтернативных процедур урегулирования споров 

9. Способы приобретения информации для процедуры медиации 

10. Привлечение представителей сторон, экспертов и других лиц к участию в процедуре 

медиации 

11. Медиация в восстановительном правосудии и ювенальной юстиции 

12. Работа с возражениями в медиации 

13. Понятие о темпераменте. Основные типы темперамента: холерический, сангвинический, 

меланхолический, флегматический. 

14. Типология характера как центральная проблема экспериментальных исследований и 

теоретических поисков. Взаимосвязь характера и темперамента. 

15. Понятие и виды конфликтов 

16. Управление конфликтами 

17. Структура волевых действий. Компоненты волевых действий. Содержание, цели и 

характер волевого действия. Решительность и процесс принятия решения. 

18. Основные качества воли. Самоконтроль и самооценка. 

19. Виды эмоций и их общая характеристика. Соотношение понятий «эмоции» и «чувства». 

20. Основные характеристики эмоций. Основные виды эмоций. Классификация эмоций. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Распопова, Н. И.  Медиация: учебное пособие для вузов / Н. И. Распопова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14347-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519929 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Нигматуллина, Т. А.  Политическая медиация: учебное пособие для вузов / 

Т. А. Нигматуллина, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05665-5. — Текст: электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515070 (дата обращения: 

08.03.2023). 

 

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 

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 дифференцированный зачет, которые проводятся в устной форме. 
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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 

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 
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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: 

 

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 
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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 

Контролируе

мые разделы, 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел - 1 

«Понятия и 

виды 

альтернатив

ных методов 

урегулирова

ния 

корпоративн

ых споров» 

ОПК-4; 

ПК-1  

Контрольн

ая работа  
Аналитическое задание (задачи, 

ситуационные задания, кейсы, 

проблемные ситуации и т.д.): 

Кратко (в пределах 3-х предложений) 

ответьте на каждый из поставленных 

вопросов: 

Вариант 1 

1. Как определяются цели медиации? 

2. В чем заключаются предпосылки 

появления медиации? 

3. В чем заключаются основа медиации? 

Вариант 2 

1. В чем заключаются основные 

потребности в процедуре медиации? 

2. В чем суть медиации? 

3. Охарактеризуйте преимущества медиации 

перед судебным разбирательством. 

Вариант 3 

1. Назовите участников медиации, 

определите их права. 

2. Назовите требования, предъявляемые к 

профессиональному медиатору. 

3. Какую ответственность несет медиатор? 

Вариант 4 

1. Назовите участников медиации, 

определите их обязанности. 

2. Назовите требования, предъявляемые к 

непрофессиональному медиатору. 

3. Какую ответственность несут 

организации, осуществляющие 

деятельность по 

обеспечению проведения процедуры 

медиации? 

Вариант 5 

1. Укажите направления развития медиации. 

2. Какова роль судьи в медиации? 

3. Каковы перспективы использования 

медиации в организации? 
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Вариант 6 

1. Как развиваются профессиональные 

сообщества медиаторов в России? 

2. Какова роль медиации как 

миротворческой деятельности и гаранта 

сохранения 

стабильности в обществе. 

3. Каковы перспективы развития 

управление конфликтами? 

ОПК-4; 

ПК-1 

Контрольн

ая работа 

Case-Study 

 

1. Студенту предлагается в течение 30 

минут подготовить Соглашение о 

проведении процедуры медиации между 

физическими лицами. 

2. Студенту предлагается в течение 30 

минут подготовить Медиативное 

соглашение между физическими лицами 

3. Студенту выдается Соглашение о 

проведении процедуры медиации между 

физическими лицами. За 15 минут он 

должен проанализировать текст на предмет 

его соответствия действующему 

законодательству, наличия или отсутствия 

информации о предмете спора; о медиаторе, 

медиаторах или об организации, 

осуществляющей деятельность по 

обеспечению проведения процедуры 

медиации; о порядке проведения процедуры 

медиации;) об условиях участия сторон в 

расходах, связанных с проведением 

процедуры медиации; о сроках проведения 

процедуры медиации. 

4. Студенту выдается Медиативное 

соглашение между физическими лицами. За 

15 минут он должен проанализировать текст 

на предмет его соответствия действующему 

законодательству, наличия или отсутствия 

информации о сторонах, предмете спора, 

проведенной процедуре медиации, 

медиаторе, а также согласованные 

сторонами обязательства, условия и сроки 

их выполнения. 
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ОПК-4 Реферет Темы рефератов: 

1. Понятие, виды и значение 

альтернативных процедур разрешения 

споров. 

2. Посредничество как альтернативная 

форма урегулирования споров. 

3. Третейское разбирательство и 

посредничество: сравнительный анализ. 

4. Переговоры как основа процедуры 

посредничества. 

5. Правовое регулирование посредничества. 

6. Особенности международно-правового 

регулирования посредничества. 

7. Роль посредника в урегулировании 

споров. 

8. Посредничество как альтернативная 

форма урегулирования 

внешнеэкономических споров. 

9. Урегулирование гражданско-правовых 

споров с помощью посредника: теория и 

практика. 

10. Соглашение сторон об обращении к 

посреднику. 

ПК-1 Реферат Темы рефератов: 

1. Принципы проведения процедуры 

посредничества (медиации). 

2. Соотношение принципов третейского 

разбирательства и посредничества. 

3. Принцип конфиденциальности 

посредничества (медиации). 

4. Участники процедуры посредничества по 

урегулированию споров. 

5. Стадии процедуры посредничества по 

урегулированию споров. 

6. Посредничество как досудебная 

процедура урегулирования споров. 

7. Использование посредничества в 

третейском разбирательстве. 

8. Особенности комбинированной 

процедуры «посредничество — арбитраж». 

9. Посредничество в зарубежном 

законодательстве (основные модели 

правового регулирования). 

10. Проблемы исполнения соглашений об 

урегулировании споров, достигнутых с 

помощью посредника. 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  
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Код контролируемой компетенции: ОПК-4 

Вопросы: 

1. Международные правые акты о согласительных процедурах и медиации 

2. Доступность правосудия, реализации принципов восстановительного правосудия 

имедиация. 

3. Медиация как альтернативная процедура разрешения споров, возникающих из 

гражданских правоотношений, трудовых и семейных правоотношений (по ФЗ «Об 

альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника 

(процедуремедиации)». 

4. Принципы медиации. 

5. Ведущие конфликты в развитии личности. 

6. Мотивы, цели и интересы участников спора. 

7. Индивидуальная картина мира и неэффективные убеждения личности. Понятие и 

видынеэффективных привычек мышления. 

8. Защитные механизмы личности: понятие, виды и роль в регуляции поведения в 

конфликтах. 

9. Споры (конфликты) лиц с акцентуациями характера, психопатиями. 

10. Динамика конфликта. Лестница эскалации конфликта. 

11. Медиабельность спора (конфликта). 

12. Система урегулирования конфликтов. 

13. Понятие и виды сопротивления осознанию смысла конфликта. 

14. Соглашение о применении процедуры медиации. 

15. Правила медиации. Заключение соглашения о проведении процедуры 

медиации. 

16. Сопротивление осознанию ситуации и личного смысла конфликта. 

 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

Вопросы: 

1. Гарвардские правила урегулирования споров. 

2. Этапы медиации. Основные задачи и трудности медиативной сессии. 

3. Этапы и техники установления взаимного доверия конфликтующих сторон. 

4. Стили медиации: фасилитативная, оценочная и трансформативная медиация. 

5. Креативный поиск идей разрешения конфликта. 

6. Техники интеграции интересов участников спора. 

7. Медиативное соглашение. Результаты медиации. 

8. Приемы установления доверительных отношений в ситуации вынужденного 

общения. 

9. Медиация в урегулировании семейно-правовых споров. 

10. Восстановительная ювенальная юстиция и медиация. 

11. Медиация в урегулировании коммерческих споров. 

12. Результаты медиации и ее психологические последствия. 

13. Профессиональная компетентность медиатора. 

14. Личностный рост, самоактуализация личности и ассертивное поведение в 

конфликте. 

15. Профессионально важные качества личности медиатора. 

16. Профессиональная этика медиатора. 

 

Код контролируемой компетенции: ОПК-4 

Примерные задания для практических занятий: 

  Задача № 1 
По спору о взыскании долга третейский суд вынес решение об удовлетворении иска. 

Передавая производство третейского суда на хранение в районный суд, истец потребовал 
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от районного суда принять все меры к исполнению решения третейского суда. Ответчик, 

узнав о выдаче районным судом исполнительного листа на принудительное исполнение 

решения, обратился в областной суд с жалобой на незаконное действие районного суда. 

Судебная коллегия областного суда по гражданским делам, отменив решение третейского 

суда, производство по делу передала в районный суд по месту жительства ответчика. В 

основу апелляционного определения коллегии было положено то обстоятельство, что при 

заключении договора на рассмотрение спора в третейском суде ответчику не было 

известно о заинтересованности одного из судей в исходе дела. Каким образом должны 

быть решены возникшие по данному делу вопросы? 

 

Задача № 2 
В Иркутский областной суд поступило на хранение производство третейского суда. 

Ознакомившись с материалами дела, суд отказал в принятии производства третейского 

суда на хранение на том основании, что требование гр. Яциновой о взыскании алиментов 

на содержание двоих детей было рассмотрено по устному заявлению. При этом суд 

указал, что заявление по данному спору может быть рассмотрено третейским судом лишь 

при согласии на то всех участников спора. Договор ( третейская запись) о передаче спора 

на рассмотрение третейского суда должен быть нотариально удостоверен. Дайте оценку 

действиям областного и третейского судов. 

 

Задача № 3 
Турецкая фирма «Скемби» обратилась в арбитражный суд при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации с требованием о взыскании с Лондонской торговой фирмы 

200 млн. руб. за поставку недоброкачественного оборудования для металлургического 

завода в Стамбуле. Подлежит ли спор разрешению в арбитражном суде? 

 

Задача № 4 
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с заявлением 

о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского 

суда, образованного сторонами для разрешения конкретного спора. 

Возражая против удовлетворения заявления, ответчик сослался на то, что процедура 

третейского разбирательства не соответствовала закону и соглашению сторон: заседание 

третейского суда осуществлялось без ведения протокола. Как должен поступить суд? 

 

Код контролируемой компетенции: ПК-1 

Примерные задания для практических занятий: 

Задача № 1 
Третейский суд вынес определение о взыскании в пользу общества с ограниченной 

ответственностью расходов на оплату услуг представителя. Общество обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на его принудительное 

исполнение. 

Суд первой инстанции, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 150 Арбитражного процессуального 

кодекса, прекратил производство по делу, установив, что оно не подлежит рассмотрению 

в арбитражном суде. Правильно ли поступил суд? 

 

Задача № 2 
Опекун Г., действуя в интересах своей подопечной П., обратился в районный суд с иском 

о разделе наследственного имущества к несовершеннолетней сестре З. В обоснование 

требований Г. указал, что после смерти отца спорящих сторон открылось наследство, в 

состав которого включены квартира в г. Екатеринбурге и автомобиль. В отношении 

квартиры опекуну истца выдано свидетельство о праве на наследство по закону на 1/2 

доли в праве собственности. На машину свидетельство не выдавалось. Опекун Г. просил 
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передать автомобиль наследнику - ответчику 3. и взыскать в пользу истца компенсацию в 

размере 55 тыс. рублей (1/2 стоимости автотранспортного средства). По делу было 

проведено предварительное судебное заседание, в котором судьей сторонам разъяснено 

право на урегулирование спора путем проведения процедуры медиации. После судебного 

заседания обе стороны обратились к суду с заявлениями о предоставлении им 

возможности провести процедуру медиации. По ходатайству сторон суд отложил 

судебное заседание на 13 сентября 2012 г. В указанный день суду представлено 

соглашение о проведении примирительной процедуры с назначением даты проведения 

процедуры медиации на 21 сентября 2012 г. Суд отложил разбирательство дела на 14 

ноября 2012 г. Однако уже 14 октября 2012 г. стороны заключили медиативное 

соглашение. В медиативном соглашении стороны предусмотрели, что ответчик З. 

передает принадлежащую ей 1/2 доли в наследуемой квартире по договору дарения 

истице П., которая становится единственным собственником данной квартиры. В 

однокомнатной квартире, в которой проживает несовершеннолетняя истец, после снятия 

ее опекуном Г. с регистрационного учета регистрируется ответчик З. Автотранспортное 

средство передается в собственность ответчика З. Медиативное соглашение в части 

раздела наследуемого имущества в виде автотранспортного средства было передано в 

районный суд для утверждения мирового соглашения. Суд отказал в утверждении 

мирового соглашения, мотивируя тем, что в процедуре медиации и выработке условий 

медиативного соглашения не принимал участие представитель органа опеки и 

попечительства. Правильно ли поступил суд?  

 

Задача № 3 .  

По иску А. к М. о выделе в натуре доли в праве общей собственности на земельный 

участок и прекращении долевой собственности 11 октября 2011 г. сторонами заключено 

соглашение о проведении процедуры медиации. Судебное разбирательство в суде было 

отложено на 29 ноября 2011 г. 14 ноября 2011 г. сторонами заключено медиативное 

соглашение, по условиям которого истец А. дарит принадлежащую ей 1/2 доли в праве 

общей собственности на жилой дом в г. Екатеринбурге ответчику М. В день заключения 

договора дарения стороны заключили соглашение о разделе спорного земельного участка 

и прекращении долевой собственности. После передачи на государственную регистрацию 

договора дарения и соглашения о разделе земельного участка истец А. подал в суд 

заявление об отказе от иска. Какое постановление должен вынести суд? 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Распопова, Н. И.  Медиация: учебное пособие для вузов / Н. И. Распопова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 222 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14347-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519929. 

2. Нигматуллина, Т. А.  Политическая медиация: учебное пособие для вузов / 

Т. А. Нигматуллина, Л. О. Терновая. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05665-5. — Текст: 

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

https://urait.ru/bcode/515070. 
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5.1.2. Дополнительная литература 

3. Иванова, Т. В.  Правовая аргументация: учебное пособие для вузов / Т. В. Иванова, 

О. В. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17532-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533259. 

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.co

m 

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 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, 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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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 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. 

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 экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Обработка, обобщение полученных результатов 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 экзамену. 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; 
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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: 

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://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 

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) 

Целью дисциплины (модуля) «Правовое регулирование проведения процедур 

банкротства» является углубленное изучение института банкротства на стыке гражданского, 

коммерческого и арбитражно-процессуального права с последующим применением 

полученных знаний  в профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

- изучить общую теорию и институты данной дисциплины (банкротство, конкурсное 

производство, арбитражный управляющий, мировое соглашение, внешнее управление и др.); 

- усвоить знания об отношения, возникающих в сфере банкротства хозяйствующих 

субъектов, граждан и индивидуальных предпринимателей; 

- развивать практические навыки применения законодательства (процессуальное 

оформление исковых заявлений, жалоб в арбитражный суд, рассмотрение споров о 

банкротстве и др.); 

- вырабатывать способности к творческому мышлению, самостоятельному 

послевузовскому повышению знаний законодательства, уровня своей профессиональной 

подготовки; умения ориентироваться в обширном и динамичном законодательстве, 

регламентирующем процесс банкротства предприятий, правильно его толковать и применять 

- подготовка к практической деятельности высококвалифицированных специалистов в 

области проведения процедур банкротства. 

- формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, 

самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами 

судебной практики; 

- формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций, 

направленных на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, 

анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые 

события и процессы. 

 

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 

следующей профессиональной компетенции: ОПК-3, ПК-1, в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Толкование 

права 
ОПК-3 

 

 

Способен 

квалифицирова

нно толковать 

правовые акты, 

в том числе в 

ситуациях 

наличия 

пробелов и 

ОПК-3.1.  
Выявляет смысл 

правовых норм с 

помощью приемов и 

способов толкования, 

в том числе при 

наличии пробелов и 

коллизий нормах 

Знать: 

действующее 

законодательство, 

регулирующее 

проведение процедуры 

банкротства 

Уметь: 

применять нормы 
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коллизий норм 

прав  

права 

ОПК-3.2 

Интерпретирует путем 

толкования 

содержание 

общеправовых 

категорий 

применительно к 

отрасли права, 

ключевых отраслевых 

правовых категорий и 

понятий, в том числе с 

учетом их толкования 

высшими судебными 

органами 

материального и 

процессуального 

права в правовых 

отношениях 

проведение процедуры 

банкротства 

Владеть: 

навыками применения 

норм материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

проведения процедуры 

банкротства 

Профессиона

льная 

компетенция 

ПК-1 

 

Способен 

квалифицирова

нно применять 

нормативные 

правовые акты 

в 

корпоративной 

сфере 

ПК-1.1 

Применяет 

нормативные 

правовые акты в 

корпоративной сфере 

ПК-1.2 

Составляет проекты 

юридических 

документов в 

корпоративной сфере 

Знать: 

 нормы материального 

и процессуального 

права, механизмы 

реализации норм 

отраслевых 

юридических 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, способы 

интерпретации 

правовых норм. 

Уметь:  

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального 

права, применять 

правила юридической 

герменевтики 

 

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. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    
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Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Диф. зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессии 1-2 Сессии 3-4 

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 60 60  

Контроль промежуточной аттестации 4 4  

Форма промежуточной аттестации Диф. зачет  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72  

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

 

Очной 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
 

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
 

Семестр 1 

Раздел 1. Теоретические 

основы проведения 

процедур банкротства 

19 9 10 6  4  
 

  

 

Тема 1.1. Основные 

понятия несостоятельности 

(банкротства) 

8 4 4 2  2  
 

  

 

Тема 1.2. Разбирательство 

дел о банкротстве в 

арбитражном суде 

11 5 6 4  2  
 

  

 

Раздел 2. Процедуры 

банкротства 
21 9 12 6  6  

 
  

 

Тема 2.1. Наблюдение и 

финансовое оздоровление 
10 4 6 4  2  

 
  

 

Тема 2.2. Внешнее 11 5 6 2  4  
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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
 

управление, конкурсное 

производство и мировое 

соглашение 

Раздел 3. Особенности 

банкротства отдельных 

категорий лиц 

23 9 14 8  6  
 

  

 

Тема 3.1. Банкротство 

отдельных категорий 

юридических лиц 

10 4 6 4  2  
 

  

 

Тема 3.2. Банкротство 

физических лиц 
13 5 8 4  4  

 
  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Дифференцированный зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  
 

   

 

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
 

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
 

Семестр 1 

Раздел 1. Теоретические 

основы проведения 

процедур банкротства 

22 20 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
 

Тема 1.1. Основные 

понятия несостоятельности 

(банкротства) 

11 10 1 0,5  0,5  
 

  

 

Тема 1.2. Разбирательство 

дел о банкротстве в 

арбитражном суде 

11 10 1 0,5  0,5  
 

  

 

Раздел 2. Процедуры 

банкротства 
23 20 3 2  1  

 
  

 

Тема 2.1. Наблюдение и 

финансовое оздоровление 
11,5 10 1,5 1  0,5  

 
  

 

Тема 2.2. Внешнее 

управление, конкурсное 

производство и мировое 

соглашение 

11,5 10 1,5 1  0,5  
 

  

 

Раздел 3. Особенности 

банкротства отдельных 

категорий лиц 

23 20 3 1  2  
 

  

 

Тема 3.1. Банкротство 

отдельных категорий 

юридических лиц 

11,5 10 1,5 0,5  1  
 

  

 

Тема 3.2. Банкротство 

физических лиц 
11,5 10 1,5 0,5  1  

 
  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Дифференцированный зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Теоретические основы проведения процедур банкротства 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: несостоятельность (банкротство), 

юридические лица, физические лица, законодательство, регулирующее банкротство, субъекты, 

участвующие в делах о банкротстве. 

 

Тема 1.1. Основные понятия несостоятельности (банкротства) 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, сущность, признаки банкротства 

2. Общая характеристика действующего законодательства о банкротстве.  

3. Лица, участвующие в процессе проведения процедур банкротства 

4. Понятие и функции проведения процедур банкротства. 

5. Структура и организация проведения процедур банкротства. 

 

Тема 1.2. Разбирательство дел о банкротстве в арбитражном суде 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Лица, участвующие в деле о банкротстве и в арбитражном процесс е по делу о 

банкротстве.  

2.Возбуждение дела о несостоятельности (банкротстве) по инициативе  

должника:  

- право на подачу заявления должника;  

- обязанность должника по подаче заявления;  

- последствия нарушения должником обязанности по подаче заявления.  

3.Возбуждение дела о несостоятельности (банкротстве) по инициативе кредитора 

(уполномоченного органа).  

 

Раздел 2. Процедуры банкротства 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: процедуры банкротства, полномочия 

арбитражного управляющего и руководителя банкротящейся организации, последствия 

введения процедур банкротства 

 

Тема 2.1. Наблюдение и финансовое оздоровление 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Наблюдение: понятие, основания и порядок введения, правовые последствия 

введения наблюдения.  

2. Права и обязанности временного управляющего.  

3. Отстранение руководителя должника от должности.  

4. Установление размера требований кредитора.  

5. Введение финансового оздоровления.  

6. Правовой статус административного управляющего в ходе финансового 

оздоровления.  

 

Тема 2.2. Внешнее управление, конкурсное производство и мировое соглашение 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Внешнее управление: понятие, порядок и срок введения. Особенности управления 

должником при проведении внешнего управления.  

2.Права и обязанности внешнего управляющего.  

3.План внешнего управления.  

4.Отказ от исполнения сделок должника. Недействительность сделок, совершенных 

должником.  

5.Завершение внешнего управления. 

6.Особенности конкурсного производства 

7.Порядок и очередность удовлетворения требований кредиторов 

8.Понятие и состав конкурсной массы 

9. Мировое соглашение: общие положения, особенности заключения на различных 

процедурах.  

10.Утверждение мирового соглашения или отказ в утверждении мирового соглашения 

судом: основания, последствия.  

11.Обжалование и пересмотр определения об утверждении мирового соглашения.  
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12.Расторжение мирового соглашения: основание, порядок, последствия.  

13.Последствия неисполнения мирового соглашения. 

 

Раздел 3. Особенности банкротства отдельных категорий лиц 

Перечень изучаемых элементов содержания: юридические лица, физические лица, 

вынесение судебного решения о признании банкротом. 

 

Тема 3.1. Банкротство отдельных категорий юридических лиц 

1. Особенности банкротства градообразующих организаций.  

2.Банкротства сельскохозяйственных организаций.  

3.Особенности банкротства стратегических предприятий и организаций. 

4.Банкротства субъектов естественных монополий. 

5. Особенности банкротства финансовых организаций.  

6. Банкротство кредитных организаций. 

7. Особенности банкротства страховой организации.  

8. Банкротство профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

 

Тема 3.2. Банкротство физических лиц 

1. Банкротство гражданина.  

2. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей: основания; 

последствия.  

3. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства: основания, 

последствия.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Форма практического задания: доклад, практические задания 

Темы докладов: 

1. Понятие «несостоятельность (банкротство)» в российском законодательстве. 

2. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России и за рубежом 

3. Правовые последствия введения процедур банкротства 

4. Полномочия арбитражного управляющего при банкротстве 

5. Полномочия арбитражного суда при введении процедуры банкротства 

6. Принятие заявления о признании должника банкротом, отказ в его принятии, 

возвращение заявления.  

7. Меры по обеспечению требований кредиторов несостоятельного должника.  

 

Практические задания: 

1.Проанализировать на основании норм какого законодательства арбитражными 

судами производится рассмотрение дел о банкротстве (оформить письменно). 

2. Подготовиться к устному опросу по проблеме: «При коллизии норм АПК 

РФ и ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) какие нормы подлежат применению и 

в силу каких норм права».  

3. Составить презентацию на тему «Правовой анализ ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

4. Составить исковое заявление в арбитражный суд о признании должника банкротом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.: 

Форма рубежного контроля – тестирование. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 
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Форма практического задания: опрос 

Вопросы для проведения опроса: 

1. Первое собрание кредиторов.  

2. Окончание наблюдения.  

3. Основания введения последующих процедур банкротства. 

4. Права и обязанности административного управляющего.  

5. Исполнение обязательства лицами, предоставившими обеспечение.  

6. Содержание плана финансового оздоровления. 

7. Цели и содержание финансового оздоровления 

8. Правовые последствия внешнего управления.  

9. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов: понятие, содержание. 

10. Способы формирования конкурсной массы (продажа имущества, уступка прав 

требования, замещение активов); 

11. Форма и содержание мирового соглашения. 

12. Последствия отмены определения об утверждении мирового соглашения.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.: 

Форма рубежного контроля – тестирование. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

 

Форма практического задания: доклад, презентация 

Темы докладов: 

1. Особенности проведения процедур банкротства при отсутствующем должнике 

2. Особенности повторного банкротства 

3. Последствия признания гражданина банкротом 

Задание для презентации: 

Составить презентацию из 10 слайдов по теме «Порядок признания гражданина 

банкротом». 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3.: 

Форма рубежного контроля – тестирование. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1. Теоретические 

основы проведения процедур 

банкротства 

9 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Процедуры 

банкротства 

9 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Особенности 

банкротства отдельных 

категорий лиц 

9 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

27  
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Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1 сессии 1-2 

Раздел 1. Теоретические 

основы проведения процедур 

банкротства 

20 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Процедуры 

банкротства 

20 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Особенности 

банкротства отдельных 

категорий лиц 

20 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Подготовка презентации 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы  

 

Раздел 1. Теоретические основы проведения процедур банкротства 

 

Темы докладов: 

1. Понятие «несостоятельность (банкротство)» в российском законодательстве. 

2. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в России и за рубежом 

3. Правовые последствия введения процедур банкротства 

4. Полномочия арбитражного управляющего при банкротстве 

5. Полномочия арбитражного суда при введении процедуры банкротства 

6. Принятие заявления о признании должника банкротом, отказ в его принятии, 

возвращение заявления.  

7. 2.Меры по обеспечению требований кредиторов несостоятельного должника.  

 

Раздел 2. Процедуры банкротства 

Темы докладов: 

1. Первое собрание кредиторов.  

2. Окончание наблюдения.  

3. Основания введения последующих процедур банкротства. 

4. Права и обязанности административного управляющего.  

5. Исполнение обязательства лицами, предоставившими обеспечение.  

6. Содержание плана финансового оздоровления. 

7. Цели и содержание финансового оздоровления 

8. Правовые последствия внешнего управления.  

9. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов: понятие, содержание. 

10. Способы формирования конкурсной массы (продажа имущества, уступка прав 

требования, замещение активов); 

11. Форма и содержание мирового соглашения. 

12. Последствия отмены определения об утверждении мирового соглашения.  

Раздел 3. Особенности банкротства отдельных категорий лиц 

Темы докладов: 

4. Особенности проведения процедур банкротства при отсутствующем должнике 

5. Особенности повторного банкротства 

6. Последствия признания гражданина банкротом 

Задание для презентации: 
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Составить презентацию из 10 слайдов по теме «Порядок признания гражданина 

банкротом». 

 

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. 

Подготовка презентации. 

Объём презентации 10 -20 слайдов.  

На титульном слайде должно быть отражено:  
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наименование факультета;  

тема презентации;  

фамилия, имя, отчество, направление подготовки/ специальность, направленность 

(профиль)/ специализация, форма обучения, номер группы автора презентации;  

фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  

год выполнения работы.  

В презентации должны быть отражены обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  

Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 

также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – 

вставки, звуковое сопровождение.  

Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации для 

презентации. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является дифференциальный 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). 
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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. 

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 
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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 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 

Контролируемы

е разделы  

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

проведения 

процедур 

банкротства 
 

ОПК-3 Тестиро

вание  
1. Гражданин считается 

неспособным удовлетворить 

требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных 

платежей, если соответствующие 

обязательства и (или) обязанность не 

исполнены им в течение: 

1) трех месяцев  

2) двух месяцев  

3) одного месяца 

4) шести месяцев 

2. Совокупный срок финансового 

оздоровления и внешнего управления 

не может превышать  

1) одного года 

2) двух лет  

3) трех лет 

4) одного года шести месяцев. 

3. Временный управляющий 

обязан: 

1) выявлять кредиторов должника  

2) рассматривать отчеты о ходе 

выполнения плана финансового 

оздоровления 

3) осуществлять контроль за 

своевременностью и полнотой 

перечисления денежных средств на 

погашение требований кредиторов 

4) осуществлять контроль за 

своевременным исполнением должником 

текущих требований кредиторов 

4. Требования по текущим – 

эксплуатационным платежам 

удовлетворяются:  

1) в первую очередь 

2) во вторую очередь  

3) в третью очередь  

4)  четвертую очередь 

5. Первое собрание кредиторов 
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должно состояться не позднее чем: 

1) за пять дней до даты окончания 

наблюдения 

2) пятнадцать дней до даты 

окончания наблюдения 

3) не позднее чем за десять дней до 

даты окончания наблюдения  

4) не позднее чем за тридцать дней до 

даты окончания наблюдения. 

ПК-1 1. Расчеты с кредиторами – 

уполномоченными органами 

производятся:  

1) в первую очередь  

2) во вторую очередь  

3) в третью очередь  

4) в четвертую очередь 

 

2. План внешнего управления 

должен: 

1) предусматривать срок 

восстановления платежеспособности 

должника  

2) предусматривать порядок перехода 

к процедурам банкротства 

3) содержать решение о назначении 

внешнего управляющего 

4) содержать решение о назначении 

конкурсного управляющего  

3. Отчет внешнего управляющего и 

жалобы на его действия при их 

наличии рассматриваются 

арбитражным судом с даты его 

поступления не позднее чем через: 

1) месяц  

2) два месяца 

3) три месяца 

4) четыре месяца 

4. Собрание кредиторов 

правомочно в случае, если на нем 

присутствовали конкурсные кредиторы 

и уполномоченные органы, 

включенные в реестр требований 

кредиторов и обладающие более чем: 

1) половиной голосов от общего числа 

голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, включенных в 

реестр требований кредиторов  

2) двумя третями голосов от общего числа 

голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, включенных в 

реестр требований кредиторов 

3) тремя четвертями голосов от общего 
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числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, включенных в 

реестр требований кредиторов 

4) одной четвертой голосов от общего 

числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, включенных в 

реестр требований кредиторов. 

5. Количественный состав 

комитета кредиторов не может быть: 

1) менее чем четыре человека и более чем 

двенадцать человек. 

2) менее чем три человека и более чем 

одиннадцать человек  

3) менее чем пять человек и более чем 

двенадцать человек 

4) менее чем семь человек и более чем 

пятнадцать человек 

2. Раздел 2. 

Процедуры 

банкротства 

ОПК-3 Тестиро

вание  
1. Дела о банкротстве 

рассматриваются: 

1) судом общей юрисдикции 

2) мировым судом 

3) арбитражным судом 

4) Верховным Судом РФ. 

2. Должник обязан до завершения срока 

финансового оздоровления 

предоставить административному 

управляющему отчет о результатах 

проведения финансового оздоровления 

не позднее чем  

1) месяц  

2) трех месяцев 

3) двух месяцев 

4) шести месяцев 

3. Временный управляющий обязан: 

1) принимать участие в 

инвентаризации в случае ее проведения 

должником 

2) принимать меры по обеспечению 

сохранности имущества должника  

3) обращаться в арбитражный суд с 

ходатайством об отстранении 

руководителя должника 

4) требовать от руководителя 

должника информацию о текущей 

деятельности должника 

4.Требования по текущим – 

коммунальным платежам 

удовлетворяются: 

1) в первую очередь 

2) во вторую очередь  

3) в третью очередь  

4) четвертую очередь 
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5. Первое собрание кредиторов должно 

состояться на стадии: 

внешнего управления 

финансового оздоровления 

конкурсного производства 

наблюдения 

ПК-1 1. Расчеты с кредиторами по 

договорным обязательства 

производятся: 

в первую очередь  

во вторую очередь  

в третью очередь  

в четвертую очередь 

2. Внешний управляющий с даты 

введения внешнего управления вправе 

отказаться от исполнения договоров и 

иных сделок должника в течение: 

трех месяцев  

двух месяцев 

пяти месяцев 

шести месяцев 

3. По окончании исполнения 

обязательств должника собственником 

имущества должника - унитарного 

предприятия, учредителями 

(участниками) должника, либо третьим 

лицом или третьими лицами внешний 

управляющий обязан уведомить 

кредиторов об удовлетворении их 

требований в течении: 

пяти дней 

десяти дней  

пятнадцати дней 

двадцати дней 

4. Финансовое оздоровление вводится 

на срок не более чем  

А) три года 

Б) один год 

В) два года  

Г) четыре года 

5. При рассмотрении дела о 

банкротстве должника - гражданина 

применяются следующие процедуры: 

А) конкурсное производство  

Б) мировое производство 

В) наблюдение 

Г) финансовое оздоровление 

3. Раздел 3. 

Особенности 

банкротства 

отдельных 

категорий лиц  

ОПК-3 Тестиро

вание 
1. Собрание кредиторов правомочно в 

случае, если на нем присутствовали 

конкурсные кредиторы и 

уполномоченные органы, включенные 

в реестр требований кредиторов и 
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обладающие более чем: 

1) половиной голосов от общего числа 

голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, включенных в 

реестр требований кредиторов  

2) двумя третями голосов от общего числа 

голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, включенных в 

реестр требований кредиторов 

3) тремя четвертями голосов от общего 

числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, включенных в 

реестр требований кредиторов 

4) одной четвертой голосов от общего 

числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, включенных в 

реестр требований кредиторов. 

2.Первое собрание кредиторов должно 

состояться не позднее чем за  

1) десять дней до даты окончания 

наблюдения  

2) пятнадцать дней до даты окончания 

наблюдения 

3) двадцать дней до даты окончания 

наблюдения 

4) пять дней до даты окончания 

наблюдения 

3. Временный управляющий обязан: 

1) заключать от имени должника 

мировое соглашение  

2) распоряжаться имуществом 

должника в соответствии с планом 

внешнего управления  

3) созывать и проводить первое 

собрание кредиторов  

4) информировать комитет 

кредиторов о реализации мероприятий, 

предусмотренных планом внешнего 

управления 

4. Требования кредиторов по текущим 

платежам, связанным с оплатой труда 

лиц, работающих по трудовым 

договорам, а также требования об 

оплате деятельности лиц, 

привлеченных арбитражным 

управляющим для обеспечения 

исполнения возложенных на него 

обязанностей в деле о банкротстве 

удовлетворяются: 

1) в первую очередь                    

2)  во вторую очередь  

3) в третью очередь                    
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 4) в четвертую очередь 

5. Кредиторы вправе предъявить свои 

требования к должнику с даты 

опубликования сообщения о введении 

наблюдения в течение: 

1) пятнадцати рабочих дней 

2) двадцати календарных дней 

3) тридцати календарных дней  

4) десяти рабочих дней 

ПК-1 1. К компетенции первого собрания 

кредиторов не относится: 

1) принятие решения о введении 

финансового оздоровления  

2) принятие решения о введении 

внешнего управления  

3) принятие решения об обращении в 

арбитражный суд с ходатайством о 

признании должника банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

4) принятие решения о продаже 

предприятия должника  

2. Расчеты по выплате вознаграждений 

авторам результатов интеллектуальной 

деятельности: 

1) в первую очередь         

2) во вторую очередь  

3) в третью очередь         

4) в четвертую очередь 

3. К компетенции первого собрания 

кредиторов не относится: 

1) образование комитета кредиторов, 

определение количественного состава и 

полномочий комитета кредиторов, 

избрание членов комитета кредиторов 

2) определение дополнительных 

требований к кандидатурам 

административного управляющего, 

внешнего управляющего, конкурсного 

управляющего  

3) принятие решение об исключении 

кредиторов из реестра требований 

кредиторов  

4) определение кандидатуры 

арбитражного управляющего или 

саморегулируемой организации, из числа 

членов которой должен быть утвержден 

арбитражный управляющий 

4. Внешний управляющий обязан 

разработать план внешнего управления 

с даты своего утверждения не позднее 

чем через: 

1) три месяца 
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2) месяц  

3) два месяца 

4) шесть месяцев 

5. Планом внешнего управления не 

может быть предусмотрена в качестве 

меры по восстановлению 

платежеспособности должника: 

1) размещение дополнительных 

обыкновенных акций должника 

2) замещение активов должника 

3) увеличение уставного капитала 

должника за счет взносов участников и 

третьих лиц 

утверждение плана конкурсного 

управления 

  

 4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

1. Понятие института несостоятельности (банкротства).  

2. Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство».   

3. Развитие института несостоятельности в разные периоды истории. 

4. Обзор современного законодательства о банкротстве. 

5. Предпосылки признания должника банкротом.  

6. Критерии несостоятельности.  

7. Рассмотрение дел о банкротстве.  

8. Право и обязанность обращения в арбитражный суд. 

9. Правовой статус должника.  

10. Ответственность должника и иных лиц в деле о банкротстве.  

11. Правовой статус кредитора.  

12. Собрание кредиторов. Реестр требований кредиторов. 

13. Правовой статус арбитражных управляющих.  

14. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 

15. Общая характеристика процедур, применяемых в деле о банкротстве. 

16. Меры по предупреждению банкротства.  

17. Наблюдение.  

18. Финансовое оздоровление.  

19. Внешнее управление.  

20. Конкурсное производство.  

21. Мировое соглашение.  

22. Особенности заключения мирового соглашения в отдельных процедурах банкротства. 

23. Лица, участвующие в деле о банкротстве. 

24. Очередность удовлетворения требований кредиторов. 

25. Ликвидация юридического лица, отличия от банкротства 

26. Особенности банкротства юридических лиц. 

27. Особенности банкротства градообразующих организаций.  

28. Особенности банкротства сельскохозяйственных организаций.  

29. Особенности банкротства стратегических предприятий и организаций. 

30. Банкротства субъектов естественных монополий. 
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31. Банкротство гражданина.  

32. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей: основания; 

последствия.  

33. Особенности банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства: основания, 

последствия.  

34. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

35. Способы обеспечения обязательств физического лица. 

36. Заявление о признании банкротом. 

37. Имущество, не включаемое в конкурсную массу.  

38. Последствия признания гражданина банкротом.  

39. Рассмотрение требований кредиторов.  

40. Освобождение гражданина от обязательств.  

41. Недействительность сделок гражданина. 

42. Последствия повторного банкротства гражданина. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 

1. Пирогова, Е. С.  Правовое регулирование несостоятельности (банкротства): учебник для 

вузов / Е. С. Пирогова, А. Я. Курбатов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 338 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16436-7. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/531044  

2. Правовые основы несостоятельности (банкротства): учебное пособие для вузов / 

В. В. Кулаков [и др.] ; под общей редакцией В. В. Кулакова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2024. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

17650-6. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/533487  

  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Банкротство и финансовое оздоровление субъектов экономики: монография / 

А. Н. Ряховская [и др.] ; под редакцией А. Н. Ряховской. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 153 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-11475-1. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516160 

2. Хоружий, Л. И.  Учет, отчетность и диагностика банкротства организаций: учебное 

пособие для вузов / Л. И. Хоружий, И. Н. Турчаева, Н. А. Кокорев. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15404-7. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520489 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№

Название электронного 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

https://urait.ru/bcode/531044
https://urait.ru/bcode/533487
https://urait.ru/bcode/516160
https://urait.ru/bcode/520489
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№ ресурса 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 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, 

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; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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 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 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 аудитории; 

− 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 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 

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) 
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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 «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) «Правовое регулирование проведения 

процедур банкротства» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 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), демонстрационными материалами (указать 

какими, например, комплект демонстрационных материалов - Презентаций по разделам). 

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) «Правовое регулирование проведения 

процедур банкротства» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Правовое регулирование проведения процедур 

банкротства» предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Правовое регулирование проведения процедур 

банкротства» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Правовое регулирование проведения процедур 

банкротства» 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, 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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образования – магистратура по направлению 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 – «Юриспруденция», утвержденного приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451, учебного плана по основной  

профессиональной образовательной программе высшего образования - программы магистратуры 

по направлению подготовки 40.04.01 – Юриспруденция (далее – «ОПОП»). 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности» разработана рабочей группой в составе: канд. пед. наук, доцент 
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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 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 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

адаптированных технических и 

программных средств 

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.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 

Сессия 1-2 
Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 
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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 с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    
 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной 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
 

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
 

  

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Технологии 

использования адаптированной 

компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и 

обработки информации 

36 18 18 10  8  
 

  

 

Тема 1.1. Использования 

адаптированной компьютерной 

техники в процессах сбора, 

хранения информации 

18 10 8 4  4     

 

Тема 1.2. Использования 

адаптированной компьютерной 

техники в процессах обработки 

информации 

18 8 10 6  4     

 

Раздел 2. Использование 

информационных технологий в 

профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

пользователями с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

27 9 18 10  8  
 

  

 

Тема 2.1. Использование 

информационных технологий в 

профессиональной  деятельности 

пользователями с ОВЗ 

15 5 10 6  4     
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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
 

  

Тема 2.2. Использование 

информационных технологий в 

научно-исследовательской 

деятельности пользователями с 

ОВЗ 

12 4 8 4  4     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9  

 
  

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации:  
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  
 

   

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
 

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
 

  

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2) 

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 18 16 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
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г
о
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и
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и
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к
о

й
 

п
о

д
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т
о
вк

и
 

  

адаптированной компьютерной 

техники в процессах обработки 

информации 

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-исследовательской 

деятельности пользователями с 

ОВЗ 

16 14 2 1  1     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4  

 
  

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации:  
Зачет с оценкой 

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 
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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 
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. 
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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. 

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 
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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 

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) 

Очной 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 

Тема 1.1. Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах сбора, 

хранения информации 

8 Подготовка реферата  
10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Тема 1.2. Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах обработки 

информации 

Раздел 2. Использование информационных 

технологий в профессиональной и научно-

исследовательской деятельности 

пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

Тема 2.1. Использование информационных 

технологий в профессиональной  деятельности 

пользователями с ОВЗ 

Тема 2.2. Использование информационных 

технологий в научно-исследовательской 

деятельности пользователями с ОВЗ 

4 Подготовка реферата  
5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 27  

Общий объем по дисциплине, часов 27  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  

курс 1 сессии 1-2 

Раздел 1. Технологии использования 

адаптированной компьютерной техники в 

процессах сбора, хранения и обработки 

информации 

Тема 1.1. Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах сбора, 

хранения информации 

Тема 1.2. Использования адаптированной 

компьютерной техники в процессах 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 

Тема 2.1. Использование информационных 

технологий в профессиональной  деятельности 

пользователями с ОВЗ 

Тема 2.2. Использование информационных 

технологий в научно-исследовательской 

деятельности пользователями с ОВЗ 

12 Подготовка реферата  

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 60  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

60  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 
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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 // 

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. 

https://urait.ru/bcode/515520
https://urait.ru/bcode/512725
https://urait.ru/bcode/515308
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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). 

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.  

https://urait.ru/bcode/515520
https://urait.ru/bcode/512725
https://urait.ru/bcode/515308
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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. 

 

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 дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 
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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: 

 

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 
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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: 

 

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 
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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 

контроли

руемой 

компетен

ций 

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 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. 
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2. Раздел -2 

«Использование 

информационны

х технологий в 

профессионально

й и научно-

исследовательск

ой 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 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 
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Коды контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

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 / 

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: 

https://urait.ru/bcode/515520
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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.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: 

https://urait.ru/bcode/512725
https://urait.ru/bcode/515308
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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  
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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 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. 

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

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: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

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. 

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 

источников 

информации, работать с 
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УК-1.3. 

Вырабатывает 

стратегию 

действий для 

решения 

проблемной 

ситуации в виде 

последовательно

сти шагов, 

планируя 

результат 

каждого из них. 

противоречивой информации 

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 

коммуникативн

ые технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых

) языке(ах), для 

академического 

и 

профессиональн

ого 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет 

в соответствии с 

нормами 

государственного 

языка РФ и 

иностранного 

языка документы 

для 

академического и 

профессиональног

о 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) 

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. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5 Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в 

процессе 

УК-5.1. Имеет 

представление о 

сущности и 

принципах анализа 

разнообразия 

культур в процессе 

Знать: принципы, 

инструменты и методы 

межкультурного 

взаимодействия 

Уметь: учитывать 

разнообразие культур и 
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межкультурног

о 

взаимодействия 

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. 

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 

совершенствова

ния 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 



 
7 

образования 

возможности 

развития 

профессиональных 

компетенций; 

навыками управления 

собственными 

ресурсами при 

выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных целей. 

 

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 72 часа (2 зачетные единицы). По 

дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 
Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

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      

Иная контактная работа      
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Самостоятельная работа обучающихся 60 60    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации 
зачет с 

оценк

ой 

зачет 

с 

оценк

ой 

   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной 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
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
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
 з

а
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
с
у

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. Человек с 

инвалидностью как объект 

реализации возможностей в 

инклюзивном обществе 

28 10 18 10  8  
 

  

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы 

лиц с различными 

заболеваниями  

 

15 5 10 6  4  
 

  

 

Тема 1.2. Принципы 

взаимодействия в 

инклюзивном обществе 

13 5 8 4  4  
 

  

 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое регулирование 

формирования 

инклюзивного общества 

35 17 18 10  8  
 

  

 

Тема 2.1. Нормативно- 

правовые основания 

реализация возможностей в 

инклюзивном обществе 

15 7 8 4  4  
 

  

 

Тема 2.2. Средства 

обеспечения доступности для 

людей с инвалидностью 

различных объектов 

социальной инфраструктуры и 

услуг 

20 10 10 6  4  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 
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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
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
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
 з

а
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
с
у

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
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  
 

   

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
 

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
 

Курс 1 (Сессии 1-2) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью как 

объект реализации 

возможностей в 

инклюзивном обществе 

36 32 4 4  
 

 
 

  

 

Тема 1.1. Принципы 

взаимодействия в 

инклюзивном обществе 

18 16 2 2  
 

 
 

  

 

Тема 1.2. Проблемы и 

ресурсы лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

18 16 2 2  
 

 
 

  

 

Раздел 2. Нормативно- 

правовое 

регулирование 

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
 

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
 

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
 

формирования 

инклюзивного 

общества 

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 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и 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 

интеллектуальными нарушениями. Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Особенности проявления различных нарушений в развитии и этика 

построения коммуникации с людьми, имеющими инвалидность. 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и инвалидностью. Социальные 
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проблемы людей с инвалидностью, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в 

общество. Медицинская и социальная модели инклюзии. Психологические проблемы, 

препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в общество. 

 

Тема 1.1. Принципы взаимодействия в инклюзивном обществе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество, инклюзия, лица с ОВЗ и 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 

интеллектуальными нарушениями. Классификации и типологические особенности лиц с 

нарушениями речи. Особенности проявления различных нарушений в развитии и этика 

построения коммуникации с людьми, имеющими инвалидность. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. 

2. Назовите основные принципы построения инклюзивной образовательной среды 

для лиц с ОВЗ и инвалидностью. 

 

Тема 1.2. Проблемы и ресурсы лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современное общество и его отношение к лицам с ОВЗ и инвалидностью. Социальные 

проблемы людей с инвалидностью, препятствующие интеграции людей с инвалидностью в 

общество. Медицинская и социальная модели инклюзии. Психологические проблемы, 

препятствующие инклюзии и социализации людей с ОВЗ в общество. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

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». 

 

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 проявления инвалидности и этика построения коммуникации с 
людьми, имеющими инвалидность: 

 По зрению 

 По слуху 
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 Речь 

 НОДА 

 Умственная отсталость 

 РАС 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБЩЕСТВА.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики в 

сфере образования. Нормативно-правовую базу в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации. 

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». 

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 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовая база образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Реализация права на образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов традиционно является одним из значимых аспектов государственной политики в 

сфере образования. Нормативно-правовую базу в области образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации. 

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 
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регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений». 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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». 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные 

права людей с инвалидностью. 

2. Динамика изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по   
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? 

 
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 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного 

контроля – тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной 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 

4 Презентация 
4 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

2 Тестирование 

Раздел 2. 

Нормативно- правовое 

регулирование 

защиты личности в 

инклюзивном 

обществе 

6 Подготовка к лекционным и 

практическим занятиям, 

самостоятельное изучение раздела в 

ЭИОС 

5 Тестирование 

6 Подготовка презентации с докладом 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27 часов 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1 (Сессии 1-2) 

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 
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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 

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. 

Перечень тем докладов с презентацией к Разделу 1: 

11. Опишите модели получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью в регионе Вашего проживания (опираясь на статистические данные 

и данные из открытых источников). 

12. Раскройте предпосылки организации инклюзивного образования за рубежом; в нашей 

стране. 

13. Раскройте сущность понятия «нормализация». 

14. Перечислите и раскройте модели интеграции в нашей стране. 

15. В каких нормативных документах дано определение «инклюзивное образование»? 

16. Перечислите известные Вам модели инклюзивного образования. Назовите по 3 «за» и 

«против» для любой модели. 

17. Требования к доступности образовательной организации для инклюзии.  

18. Направления работы по формированию инклюзивной культуры в плане развития 

образовательной среды в ОО?  

19. 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. Вишнякова, Ю. А.  Инклюзивное искусство: учебное пособие для вузов / 

Ю. А. Вишнякова. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 138 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13762-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/496726 (дата обращения: 10.05.2022).  

2. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми 

образовательными потребностями: учебное пособие для вузов / Л. В. Байбородова [и др.] ; 

под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06162-8. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491196 (дата обращения: 10.05.2022). 

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. 

https://urait.ru/bcode/496726
https://urait.ru/bcode/491196
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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. 

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, 2022. — 377 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493354 (дата обращения: 10.05.2022).  
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, 

2022. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493336 (дата обращения: 

10.05.2022).  

3. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия: учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494383 (дата обращения: 10.05.2022).  

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://urait.ru/bcode/493354
https://urait.ru/bcode/493336
https://urait.ru/bcode/494383
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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 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). 

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. 
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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). 

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, 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 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. 
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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 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  

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы, 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

««Человек с 

инвалидностью 

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, зрения. 

4. Особенности проявления инвалидности и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими инвалидность: 

 По зрению 

 По слуху 

 Речь 

 НОДА 

 Умственная отсталость 

 РАС 

УК-4 Тестиро

вание  
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? 
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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. Государство гарантирует бесплатно для лиц с инвалидностью: 

1) услуги сурдопереводчика 

2) питание 

3) учебники 

5. Рекомендации ПМПК необходимы для: 

1) разработки индивидуального учебного плана 

2) разработки адаптированной образовательной программы 

3) разработки ФГОС 

6. Организационные модели ПМПК: 

1) отсутствуют 

2) вариативны 

3) стандартны 

7. 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 

8. 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 
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9. 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 

10. 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 

регулирование 

формирования 

инклюзивного 

общества» 

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. 

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.  
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8. Формирование толерантного отношения к детям с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования. 

УК-6 Тестиро

вание 
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 

в) М.И. Никитина 
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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 кооперативно-деятельностной концепции (модели) интеграции детей с 

особыми потребностями в общество: 

а) У. Хэберлин 

б) Г. Фойзер 

в) Г. Райзер 

г) А Зандер 

7. (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. 

8. (выберите один из вариантов ответа) 

Название концепции (модели) интеграции детей с особыми потребностями в 

общество, которую характеризует следующий тезис – в процессе интеграции 

происходит естественное по желанию детей сочетание и смена фаз кооперации с 

фазами индивидуализации в деятельности: 

а) экосистеманая  

б) кооперативно-деятельностная 

в) реально-процессуальная 



 
26 

г) медико-философская 

9. (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 

10. (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 

11.  (установите правильный порядок ответов) 

Хронологическая последовательность этапов (моделей) обучения детей с 

особенностями развития: 

а) модель включения  

б) модель нормализации 

в) медицинская модель 

12.  (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. 

г Конвенция ООН о защите прав 

инвалидов 

4    1994 г. 

13. (выберите два и более вариантов ответа) 

Показатели когнитивного компонента сформированности инклюзивной 

компетентности педагога (по Юсуповой В.Б.): 
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а) совокупность мотивов разных групп, направленных на осуществление 

педагогической деятельности в условиях инклюзивного обучения. 

б) адекватно оценивать результаты своей познавательной и 

квазипрофессиональной деятельности, замечать свои ошибки и стремиться их 

исправить. 

в) знание и понимание специфики работы, технологий и методик педагогической 

деятельности в условиях инклюзивного обучения. 

г) знание и понимание проблем детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся вместе с нормально развивающимися сверстниками. 

14. (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. 

 

15.  (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 978-5-534-06713-2. — 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 
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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.  

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. 

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/  

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

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 
программы по направлению подготовки 44.04.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 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) «Реализация возможностей в 

инклюзивном обществе» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» 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) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Реализация возможностей в инклюзивном 

обществе» 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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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Договорные отношения в сфере цифровой 

экономики» разработана на основании федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 25 ноября 2020 г. № 1451, учебного плана по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования – программе магистратуры 

по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана рабочей группой в составе:  

к.ю.н. Казаковой И.А., к.ю.н., доцентом Куркиной Н.В., к.ю.н., доцентом Митячкиной Е.С. 

Руководитель основной профессиональной 

образовательной программы 

канд. юрид. наук, доцент 

       

 

Куркина Н.В. 

 (подпись)  

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на Ученом совете 

факультета юриспруденции и правового регулирования. 

 

Протокол № 10 от «16» мая 2023 года 

 

Декан факультета 

юриспруденции и правового 

регулирования, канд. юрид. 

наук, профессор 

 

 

Левшиц Д.Ю. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рекомендована к утверждению представителями 

организаций-работодателей: 

 

Комитет по федеративному устройству 

и вопросам местного самоуправления 

Гос. Думы ФС РФ 

Руководитель Аппарата Комитета Гос. 

Думы ФС РФ, д-р юрид. наук   

 

 

 

И.В. Бабичев 

Директора Общенациональной 

Ассоциации Территориальных 

обществнных организаций (ТОС) 

 

 

 

 

З.Г. Юдин 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) рецензирована и рекомендована к утверждению:  

 

Д-р экон. наук, профессор Финансового 

университета при правительстве РФ 

 

 

 

 

И.Ю. Беляева 

 

 

Канд. социол. наук, доцент кафедры 

менеджмента и административного 

управления РГСУ 

  

Т.М. Рябова 

 

 

 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................. 4 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) ........................................................................................................... 4 

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 ...................... 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................................. 5 

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

работниками и самостоятельную работу обучающегося ................................................................................ 5 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) ................................................................................... 6 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) ............................................................................................................. 8 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................................................................ 14 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................. 14 

3.2. Задания для самостоятельной работы ...................................................................................................... 15 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) .................................... 19 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ...................................... 20 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) ..................................... 20 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций .............................................. 20 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................................... 20 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ........... 20 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ........... 21 

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

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций .................................... 22 

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

обучающихся по дисциплине (модулю) ....................................................................................... 22 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ..................................................................................................................... 26 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................................... 27 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) ... 27 

5.1.1. Основная литература ............................................................................................................ 27 

5.1.2. Дополнительная литература ................................................................................................. 27 

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

освоения дисциплины (модуля) ....................................................................................................................... 27 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .................................. 28 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) ............................................................................................................................................................. 29 

5.4.1. Средства информационных технологий ............................................................................. 29 

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

отечественного производства ........................................................................................................ 29 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных .................. 29 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) ........ 29 

5.6. Образовательные технологии .................................................................................................................... 30 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ............................................................................................................... 31 

 

 

 

 

 



 4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Договорные отношения в сфере цифровой экономики» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний  и практических навыков о сфере 

правового регулирования договорных правоотношений в цифровом обществес последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 

правоприменительной деятельности по направлению 40.04.01 Юриспруденции. 

Для достижения поставленной цели определяется ряд задач: 

Задачи дисциплины (модуля): 

- ознакомление с особенностями источников правового регулирования договорных 

отношений в цифровых отношениях; 

- анализ содержания, особенностей заключения смарт-контрактов и их оплаты; 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты в сфере 

правового регулирования договорных отношений в цифровых отношениях; 

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 

следующей профессиональной компетенции: ОПК-1, ПК-1, в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения учебной дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенц

ии 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Юридически

й анализ 
ОПК-1  Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правопримените

льной практики 

и предлагать 

оптимальные 

варианты их 

решения 

ОПК-1.1. 

Анализирует правовые 

ситуации, по которым в 

правоприменительной 

практике не 

сформированы 

единообразные подходы 

в применении норм 

права (нестандартные 

правовые ситуации). 

ОПК-1.2 

Предлагает 

правоприменительные 

решения по 

нестандартным 

правовым ситуациям с 

учетом возможных 

правовых последствий 

Знать: 

действующее 

законодательство, 

регулирующее 

государственно-

правовые отношения 

Уметь: 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

в правовых отношениях 

Владеть: 

навыками применения 

норм материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Профессиона

льная 

компетенция 

ПК-1 Способен 

квалифицирован

но применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

ПК-1.1. Применяет 

нормативные правовые 

акты в корпоративной 

сфере. 

ПК-1.2. Составляет 

проекты юридических 

документов в 

Знать: 

действующее 

законодательство, 

договорные отношения 

в сфере цифровой 

экономики  

Уметь: 
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юридической 

деятельности 

корпоративной сфере. применять нормы 

материального и 

процессуального права 

в договорных 

отношениях в сфере 

цифровой экономики  

Владеть:  

навыками применения 

норм материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности в сфере 

цифровой экономики 

 

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) (модуля) составляет 5 зачетные единицы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
90    90 

Лекционные занятия 60    60 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 30    30 

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 81    81 

Контроль промежуточной аттестации 9    9 

Форма промежуточной аттестации зачет    зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180    180 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сессии 1-2 Сессии 3-4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
20  20 

Лекционные занятия 12  12 

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 8  8 

из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 156  156 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180  180 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной 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
 

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
 

Семестр 4 

Раздел 1. Общие положения 

договорных отношений в 

цифровой среде 

42 22 20 16  4  
 

  
 

Источники правового 

регулирования  договорных 

отношений в цифровой среде 
21 11 10 8  2  

 
  

 

Субъекты и объекты 

договорных отношений в 

цифровой среде 
21 11 10 8  2  

 
  

 

Раздел 2. Особенности 

заключения договоров в 

цифровой среде 

29 15 14 8  6  
 

  
 

Особенности заключения 

договоров посредством сети 

Интернет 
29 15 14 8  6  

 
  

 

Раздел 3. Особенности 

исполнения  договоров в 

цифровой среде 

50 22 28 18  10  
 

  
 

Сбор и обработка персональных 

данных в электронном виде 
25 11 14 8  6  

 
  

 

Особенности осуществления 

расчетов в цифровой среде 
25 11 14 10  4  

 
  

 

Раздел 4. Правовое 

регулирование отдельных 

видов договоров, 

заключаемых в цифровой 

среде 

50 22 28 18  10  
 

  

 

Особенности осуществления 

дистанционной торговли 
25 11 14 8  6  

 
  

 

Особенности договоров на 

оказание услуг в электронной 

форме 
25 11 14 10  4  

 
  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 
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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
 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

Общий объем, часов 180 81 90 60  30  
 

   

 

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
 

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
 

Курс 2 сессии 3-4 

Раздел 1. Общие положения 

договорных отношений в 

цифровой среде 

48 44 4 2  2  
 

  
 

Источники правового 

регулирования  договорных 

отношений в цифровой среде 
24 22 2 1  1  

 
  

 

Субъекты и объекты 

договорных отношений в 

цифровой среде 
24 22 2 1  1  

 
  

 

Раздел 2. Особенности 

заключения договоров в 

цифровой среде 

28 24 4 2  2  
 

  
 

Особенности заключения 

договоров посредством сети 

Интернет 
28 24 4 2  2  
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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
 

Раздел 3. Особенности 

исполнения  договоров в 

цифровой среде 

50 44 6 4  2  
 

  
 

Сбор и обработка персональных 

данных в электронном виде 
25 22 3 2  1  

 
  

 

Особенности осуществления 

расчетов в цифровой среде 
25 22 3 2  1  

 
  

 

Раздел 4. Правовое 

регулирование отдельных 

видов договоров, 

заключаемых в цифровой 

среде 

50 44 6 4  2  
 

  

 

Особенности осуществления 

дистанционной торговли 
25 22 3 2  1  

 
  

 

Особенности договоров на 

оказание услуг в электронной 

форме 
25 22 3 2  1  

 
  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

Общий объем, часов 180 156 20 12  8  
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Общие положения договорных отношений в цифровой среде 

 

Тема 1. Источники правового регулирования  договорных отношений в цифровой 

среде 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие и признаки нормативно-правового акта. Источники гражданского права, 

регулирующие договорные отношения в цифровой экономике. Источники информационного 

права 

 
Тема 2. Субъекты и объекты договорных отношений в цифровой среде 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Проблемы правового режима цифровых объектов гражданского права, используемых в 

предпринимательской деятельности. Правовой режим имущества, реализуемого посредством 

сети Интернет. Криптовалюта. 

Правовой режим информационных ресурсов, сайтов, информационных систем, 

информационных сетей, облачных технологий, опосредующих электронную коммерцию 

Участники информационного взаимодействия, правовое положение провайдеров, 

информационных посредников. Правовая характеристика доменного имени. 

 Взаимодействие государства и предпринимателей в цифровой среде. Проблемы 

антимонопольного регулирования предпринимательской деятельности. Государственный 

контроль за осуществлением предпринимательской деятельности в сфере цифровой экономики. 

 

Раздел 2. Особенности заключения договоров в цифровой среде 

 

Тема 1. Особенности заключения договоров посредством сети Интернет 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Особенности оформления договоров, заключаемых в сети Интернет. Нормативно-

правовое регулирование деятельности электронных торговых площадок. Оператор электронных 

площадок. Правовой статус интернет-магазина. Форма договоров, заключаемых в сети Интернет. 

Договоры присоединения. Типичные условия договоров. Особенности существенных условий 

договоров. Особенности условий, связанных с оплатой по договорам, заключенным в сети 

Интернет. Доставка товаров, приобретенных в сети Интернет.    

 Проблемные вопросы договорных обязательств: заключение в электронной форме, 

идентификация субъектов и объектов в виртуальной среде, цифровой контент и договор, 

цифровые оферта и акцепт, момент заключения договора. 

 Понятие места заключения договора, передачи товара, оказания услуг, подсудность 

споров по договорам, заключенным в сети Интернет. 

 
Раздел 3. Особенности исполнения  договоров в цифровой среде 

 

Тема 1. Сбор и обработка персональных данных в электронном виде 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Персональные данные как особый институт охраны права на неприкосновенность частной 

жизни. Виды персональных данных. Особенности защиты персональных данных и частной 

жизни в сети Интернет. 

Механизмы реализации мер по обеспечению сделок, совершаемых в сети Интернет. 

Документооборот в сети Интернет. Электронный документооборот. Обеспечение защиты 

персональных данных.  Обеспечение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ 

(противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма). 

 

Тема 2. Особенности осуществления расчетов в цифровой среде 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Инфраструктура традиционной платежной системы на основе банковских платежных карт 

и функции участников. Основные принципы функционирования платежных систем и технология 

оплаты товаров и услуг. Транзакция и процедура авторизации. Международные и российские 

карточные платежные системы, представленные на российском рынке 

 

Раздел 4. Правовое регулирование отдельных видов договоров, заключаемых в 

цифровой среде 

 

Тема 1. Особенности осуществления дистанционной торговли 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Договоры присоединения. Типовые условия договоров. Особенности существенных 

условий договоров. Особенности условий, связанных с оплатой по договорам, заключенным в 

сети Интернет. Доставка товаров, приобретенных в сети Интернет.  

Особенности защиты прав потребителей при приобретении товаров через Интернет.  

 

Тема 2. Особенности договоров на оказание услуг в электронной форме  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности оказания рекламных услуг. Понятие рекламы. Регулирование отношений в 

сфере рекламы: принципы, система законодательства о рекламе, история развития 

законодательства. 

Общие требования  к рекламе. Особенности рекламы отдельных видов товаров и услуг.  

Способы распространения рекламы. Особенности правового регулирования отдельных 

способов распространения рекламы. 

Правонарушения в сфере рекламы и средства защиты от них. Ответственность. 

Особенности оказания маркетинговых услуг. Интернет-маркетинг 

 
ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Источники правового регулирования  договорных 

отношений в цифровой среде  

Форма практического задания: опрос 

Вопросы для проведения опроса 

1. Цель развития цифровой экономики в мире и в России  

2. Какие действующие нормативно-правовые акты изменены в связи с принятием ФЗ «О 

цифровых активах» и Закона о краундфандинге? 

3. Какие периоды развития российского законодательства, регулирующего договорные 

отношения в цифровой экономике, можно выделить? 

4. Охарактеризуйте международные правовые акты, применимые к регулированию 

договорных отношений в цифровой среде 

5. Какие нормативно-правовые акты регулируют электронную коммерцию? 

 

Тема практического занятия: Субъекты и объекты договорных отношений в цифровой среде  

Форма практического задания: опрос 

Вопросы для проведения опроса 

1. Как соотносятся понятия «цифровая валюта» и «цифровые права»? 

2. Охарактеризуйте достоинства и недостатки цифровой валюты 

3. Какие виды цифровых прав Вам известны? 

4. Что такое утилитарное цифровое право? 

5. Понятие и виды субъектов электронной коммерции  

6. Правовой статус органов управления в информационной сфере 

7. Информационно-правовой статус Президента РФ  

8. Информационно-правовой статус Правительства РФ 

9. Правовой статус организатора электронных торгов 

10. Правовой режим интернет-сайта по ГК РФ и иным нормативно-правовым актам в 

сфере торговли 

11.  Трансформация объектов интеллектуальной собственности в объекты виртуальной 

собственности – каков режим объектов виртуальной собственности (например, в 

онлайн-играх) 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 
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Тема практического занятия: Особенности заключения договоров посредством сети 

Интернет  

Форма практического задания: опрос, практические задание 

Вопросы для проведения опроса 

1. Значение технологии блокчейн для электронных договоров 

2. Понятие смарт-контракта: правовой аспект 

3. Виды смарт-контрактов 

4. Классификация условий смарт-контрактов 

5. Преимущества и недостатки смарт-контрактов 

6. Особенности оформления договоров, заключаемых в сети Интернет, согласно 

гражданскому законодательству. 

7. Как выбрать право, применимое к смарт-контракту, при его трансграничном характере? 

8.  Нормативно-правовое регулирование деятельности электронных торговых площадок.  

9. Оператор электронных площадок. 

10. Что такое интернет-магазин? 

11. Зачем нужна регистрация посетителей интернет-магазина 

 

Практическое задание 

1. Найдите в Интернет примеры использования смарт-контрактов (с ссылками на 

Интернет-ресурс) 

2. На основе законодательства распишите по этапам проведение государственных закупок 

в электронной форме 

  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  

форма рубежного контроля – тестирование в аудитории 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Сбор и обработка персональных данных в электронном 

виде  

Форма практического задания: опрос 

Вопросы для проведения опроса 

1. Понятие персональных данных.  

2.  Понятие и структура права на неприкосновенность частной жизни. 

3. Перспективы применения технологии блокчейн для операций с персональными данными 

(создание баз данных) 

4. Организация электронного документа оборота: принципы, требования 

5. Особенности защиты персональных данных в сети Интернет.  

6. Понятие персональных данных.  

7. Виды электронных подписей: чем обусловлены различия? 

8. Какие нормативно-правовые акты регулируют применение электронной подписи в РФ и 

за рубежом? 

9. Понятие электронного документа: соотношение гражданского и информационного 

законодательства 

 

Тема практического занятия: Особенности осуществления расчетов в цифровой среде  

Форма практического задания: опрос 

Вопросы для проведения опроса 

1. Электронный чек: особенности, значение  в процессе заключения гражданско-правовых 

договоров  

2. Способы защиты электронных транзакций 

3. Система отношений при расчетах пластиковыми картами в сети Интернет 

4. Отличие электронных денежных средств от цифровой валюты 
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5. Международные и российские карточные платежные системы, представленные на 

российском рынке 

6. Дайте определение национальной платежной системы, приведите не менее трех 

примеров таких систем 

7. Какие требования предъявляются к оператору платежной системы? Каков порядок их 

допуска на рынок? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Особенности осуществления дистанционной торговли  

Форма практического задания опрос, практические задание 

Вопросы для проведения опроса 

1. Требования к товарам, реализуемым посредством сети Интернет 

2. Особенности оплаты приобретенных товаров 

3. Способы защиты прав потребителей при приобретении товаров через Интернет.   

4. Агрегатор и электронная торговая площадка: соотношение понятий 

5. Правовой статус агрегатора 

6. Ответственность агрегатора по Закону о защите прав потребителей 

7. В чем отличие электронной коммерции от обычной торговли? 

8. Приведите примеры нормативно-правовых актов, регулирующих различные модели 

электронной коммерции 

9. Понятие и виды субъектов электронной коммерции  

10. Модели организации электронной коммерции в России и за рубежом 

11. Правовое регулирование электронной коммерции 

12. Основания, порядок и особенности участия публичных образований в сфере электронной 

коммерции 

Практическое задание: 

1. Укажите не менее 7 нормативных актов (с указанием конкретных правовых норм),  

регулирующих электронную торговлю 

2. Укажите, какие товары не могут приобретаться в интернет-магазинах и какая 

ответственность предусмотрена за нарушение этого запрета? 

3. На основе законодательства распишите по этапам проведение процедуры 

государственных закупок в электронной форме. Укажите отличия от обычной процедуры. 

4. Светлана Федорина приобрела через Интернет комплект посуды, оплатив его банковской 

картой по указанным на сайте реквизитам. Вскрыв упаковку, она обнаружила, что 

рисунок на тарелках другого цвета, нежели был представлен на сайте магазина. В этот же 

день она написала на сайт магазина жалобу с требованием вернуть деньги за покупку. 

 Магазин в ответном сообщении написал, что принимает претензии только в письменном 

виде на свой почтовый адрес, а  указанные недостатки не мешают использовать товар по 

назначению, поэтому не могут быть приняты продавцом во внимание. Кроме этого, 

оплачивала она по реквизитам завода-изготовителя, интернет-магазин лишь размещает  у 

себя на сайте информацию о товаре и получает за это от изготовителя определенный 

процент от продаж. В связи с этим, требование о возврате ей следует заявить к тому, кто и 

получил оплату – к заводу-изготовителю. Решите дело 

 

5. Предприниматель Смирнов зарегистрировал сайт, на котором создал собственный 

интернет-магазин, через который планировал продавать косметику. Для решения 

юридических вопросов он обратился к юристу за разъяснением ряда вопросов: а) можно 

ли организовать торговлю так, чтобы он и клиенты заключали договоры без составления 

бумажных документов, в электронной форме   б) нужно ли ему будет выдавать кассовый 
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чек или достаточно подтверждения оформления заказа?    В) сможет ли он впоследствии 

расширить бизнес  и начать продавать лекарства? 

Дайте консультацию по указанным вопросам 

 

6. Потапова в подарок подруге  заказала  и оплатила в интернет-магазине скатерть из 100% 

хлопка за 1000 рублей. Одновременно с этим, он заказала доставку товара курьерской 

службой на дом, оплатив и стоимость доставки 200 рублей. Через два дня она ее получила 

и положила в подарочный пакет, не осмотрев внимательно. Собираясь через 10 дней в 

гости к подруге,  Потапова увидела, что на этикетке указан другой состав: 50% хлопка и 

50% полиэстера.  

 Этот факт ее смутил, и, вручая подарок, она извинилась перед подругой, так как считала, 

что такой состав значительно снижает ценность подарка. Подруга с ней согласилась, тем 

более, что на сайте интернет-магазина так и была указана неверная  информация о составе 

материала скатерти. 

 Руководствуясь этими соображениями, подруга заявила требование к интернет-магазину 

о возврате стоимости скатерти (1000 рублей) и стоимости доставки товара (200 рублей). 

Магазин ей отказал, указав, что договор купли-продажи был заключен не с ней, а с 

Потаповой. 

 Тогда жалобу написала уже Потапова, но ей также отказали, указав что состав материала 

нужно было проверить при получении товара,  а сейчас уже прошло значительное время. 

Кроме этого, информация на сайте была представлена производителем товара, и в любом 

случае именно он несет ответственность за ее достоверность.  Что касается доставки – 

продавец обратился в транспортную компанию, но она ему отказала, указав, что оказала 

свои услуги по доставке. Поэтому оснований для компенсации магазин не видит. Решите 

дело 

 

7. Щетинин приобрел 27 мая  в интернет-магазине телевизор «Sony».  Через 10 дней он 

решил приобрести более современную модели телевизора, а приобретенный – вернуть 

продавцу. Интернет-магазин отказал ему, указав что телевизор является технически 

сложным товаром и его возврат возможен лишь при обнаружении существенных 

недостатков. 

Изменится ли решение, если выяснится, что  Щетинин не был проинформирован о сроках 

и порядке возврата товара продавцу? 

 

Тема практического занятия: Особенности договоров на оказание услуг в электронной 

форме  

Форма практического задания опрос, кейс-задания 

Вопросы для проведения опроса 

1. Особенности оказания рекламных услуг. Понятие рекламы. Регулирование отношений в 

сфере рекламы: принципы, система законодательства о рекламе, история развития 

законодательства. 

2. Общие требования  к рекламе. Особенности рекламы отдельных видов товаров и услуг.  

3. Попадает ли под действие закона “О рекламе” так называемая баннерная реклама? 

4. Способы распространения рекламы. Особенности правового регулирования отдельных 

способов распространения рекламы. 

5. Правонарушения в сфере рекламы и средства защиты от них. Ответственность. 

6. Особенности оказания маркетинговых услуг. Интернет-маркетинг 

7. Перспективы расширения рынка услуг, оказываемых через интернет (образовательные, 

медицинские, страховые). Правовое регулирование новых видов онлайн услуг. 

8. Кто является оператором информационной системы в случае предоставления услуг? 

Кейс-задания: 

1. Иван Кривов обратился в медицинскую клинику «Телемедицина», подключил личный 

кабинет и сохранил автоматический доступ  к нему со своего компьютера. В течение недели он 
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неоднократно обращался  за онлайн-консультацией, в результате чего ему было назначено 

лечение.  

Супруга Ивана, обеспокоенная состоянием его здоровья, в отсутствие мужа зашла в его 

личный кабинет на сайте  клиники и ознакомилась с результатами обследований и заключениями 

врача. После этого она обратилась с этой информацией к своему знакомому врачу, который 

предположил, что диагноз и назначенное лечение ошибочны. 

Узнав о действиях жены, Иван счел необходимым обратиться к независимому врачу, 

который подтвердил, что поставленный врачом клиники «Телемедицина» диагноз и назначенное 

лечение неверны. 

Иван обратился в клинику «Телемедицина» с требованием вернуть деньги, уплаченные за 

лечение, однако руководство клиники отказало ему, указав, что он сам выбрал форму  

предоставления медицинской услуги (по Интернет), поэтому заранее допускал возможность 

неточности диагноза, исходя из того, что врач не мог лично осмотреть пациента. 

Решите дело. Оцените правомерность действий супруги Ивана и ее знакомого врача. 

 

2. Блогер под ником «РеваZZZ» в обращении к посетителям своего блога на канале 

Youtube отметил достоинства спортивного питания «Крепыш», настоятельно порекомендовав 

своим подписчикам пользоваться именно им в связи с уникальностью состава, включающего 

полный набор микроэлементов. 

20-летний Широков, доверившись мнению своего кумира, приобрел банку этого 

спортивного питания, однако, ознакомившись с его составом, не увидел заявленных уникальных 

веществ. Питание содержало лишь ограниченный набор микроэлементов, не отличаясь по 

составу от спортивного питания других производителей. 

1. Можно ли считать заявление блогера «РеваZZZ» рекламой? Ответ обоснуйте 

ссылками на законодательство 

2. Будет ли блогер нести ответственность за несоответствие информации о 

товаре? Если да, то какую? 

3. Как идентифицировать блогера для привлечения к ответственности? 

3. Оцените правомерность баннерной рекламы с точки зрения ФЗ «О рекламе» 

Оцените с точки зрения ФЗ «О рекламе» и Гражданского кодекса РФ  правомерность 

баннерной рекламы. 

 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3:  

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) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 4 

Раздел 1. Общие положения 

договорных отношений в 

цифровой среде 

22 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Особенности 

заключения договоров в 

цифровой среде 

15 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Особенности 

исполнения  договоров в 

22 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 
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цифровой среде материала раздела/темы 

Раздел 4. Правовое 

регулирование отдельных видов 

договоров, заключаемых в 

цифровой среде 

22 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

81  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 2 сессии 3-4 

Раздел 1. Общие положения 

договорных отношений в 

цифровой среде 

44 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Особенности 

заключения договоров в 

цифровой среде 

24 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Особенности 

исполнения  договоров в 

цифровой среде 

44 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Правовое 

регулирование отдельных видов 

договоров, заключаемых в 

цифровой среде 

44 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

156  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

 

1. Цель развития цифровой экономики в мире и в России  

2. Какие действующие нормативно-правовые акты изменены в связи с принятием ФЗ «О 

цифровых активах» и Закона о краундфандинге? 

3. Какие периоды развития российского законодательства, регулирующего договорные 

отношения в цифровой экономике, можно выделить? 

4. Охарактеризуйте международные правовые акты, применимые к регулированию 

договорных отношений в цифровой среде 

5. Какие нормативно-правовые акты регулируют электронную коммерцию?  

6. Как соотносятся понятия «цифровая валюта» и «цифровые права»? 

7. Охарактеризуйте достоинства и недостатки цифровой валюты 

8. Какие виды цифровых прав Вам известны? 

9. Что такое утилитарное цифровое право? 

10. Понятие и виды субъектов электронной коммерции  

11. Правовой статус органов управления в информационной сфере 

12. Информационно-правовой статус Президента РФ  

13. Информационно-правовой статус Правительства РФ 

14. Правовой статус организатора электронных торгов 

15. Правовой режим интернет-сайта по ГК РФ и иным нормативно-правовым актам в сфере 

торговли 



 16 

16.  Трансформация объектов интеллектуальной собственности в объекты виртуальной 

собственности – каков режим объектов виртуальной собственности (например, в онлайн-

играх) 

 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Особенности источников регулирования договорных отношений в информационной 

экономике.  

2. Правовое регулирование договорных отношений в сфере цифровой экономики в 

иностранных государствах.  

3. Правовое регулирование договорных отношений в сфере цифровой экономики в России: 

история формирования 

4. Анализ приоритетных направлений правового регулирования договорных отношений в 

цифровой среде (на примере России и иностранных государств) 

5. Цифровая экономика в России: проблемы перспективы; 

6. Влияние цифровой экономики на конкурентное поведение фирм; 

7. Современное правовое состояние и перспективы развития роботизации в цифровой 

экономике; 

8. Развитие предприятия на рынке электронной коммерции (на примере); 

9. Анализ и перспективы развития рынка электронной коммерции в России и в мире; 

10. Цифровая экономика в государственном управлении; 

11. Социально-правовые аспекты развития цифровой экономики; 

12. Оценка развития компании по производству беспилотных летательных аппаратов в 

цифровой экономике; 

13. Правовые аспекты управления информационными ресурсами через стратегическое 

партнерство; 

14. Средства информационно-коммуникационных технологий управления бизнесом; 

15. Информатизация и системы управления; 

16. Национальный проект «цифровая экономика» и перспективы его развития; 

17. Способы оценки и измерения удовлетворенности трудом сотрудников торговой 

компании в условиях цифровой экономики. 

18. Концепции социально-правовой ответственности бизнеса в условиях цифровой 

экономики. 

19. Корпоративная социальная ответственность европейского и американского бизнеса в 

условиях цифровой экономики. 

20. Корпоративная социальная ответственность японского бизнеса в условиях цифровой 

экономики. 

21. Влияние факторов социального развития на корпоративную социальную 

ответственность бизнеса. 

22. Социально-правовая инфраструктура торговой организации в условиях цифровой 

экономики. 

23. Направления стимулирования труда сотрудников торговой компании в условиях 

цифровой экономики. 

24. Социальное развитие торговой компании в условиях цифровой экономики. 

25. Методологические основы социального развития торговой организации в условиях 

цифровой экономики. 

26. Методология социального управления торговой компании в условиях цифровой 

экономики. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2   
1. Значение технологии блокчейн для электронных договоров 

2. Понятие смарт-контракта: правовой аспект 

3. Виды смарт-контрактов 

http://diplomstudent.net/wp-content/uploads/2012/11/1438311178_25.jpg


 17 

4. Классификация условий смарт-контрактов 

5. Преимущества и недостатки смарт-контрактов 

6. Особенности оформления договоров, заключаемых в сети Интернет, согласно 

гражданскому законодательству. 

7. Как выбрать право, применимое к смарт-контракту, при его трансграничном 

характере? 

8.  Нормативно-правовое регулирование деятельности электронных торговых 

площадок.  

9. Оператор электронных площадок. 

10. Что такое интернет-магазин? 

11. Зачем нужна регистрация посетителей интернет-магазина 

 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Классификация электронных магазинов 

2. Правовой режим интернет-сайта по гражданскому законодательству и ГОСТ Р 51303-

2013 Торговля. Термины и определения 

3. Способы удаленной идентификации клиента при заключении договоров 

4. Особенности оформления договоров, заключаемых в сети Интернет. 

5. Особенности проведения торгов для размещения заказов для государственных и 

муниципальных нужд через электронные торговые площадки 

 
Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3   

1. Понятие персональных данных.  

2.  Понятие и структура права на неприкосновенность частной жизни. 

3. Перспективы применения технологии блокчейн для операций с персональными данными 

(создание баз данных) 

4. Организация электронного документа оборота: принципы, требования 

5. Особенности защиты персональных данных в сети Интернет.  

6. Понятие персональных данных.  

7. Виды электронных подписей: чем обусловлены различия? 

8. Какие нормативно-правовые акты регулируют применение электронной подписи в РФ и за 

рубежом? 

9. Понятие электронного документа: соотношение гражданского и информационного 

законодательства 

10. Электронный чек: особенности, значение  в процессе заключения гражданско-правовых 

договоров  

11. Способы защиты электронных транзакций 

12. Система отношений при расчетах пластиковыми картами в сети Интернет 

13. Отличие электронных денежных средств от цифровой валюты 

14. Международные и российские карточные платежные системы, представленные на 

российском рынке 

15. Дайте определение национальной платежной системы, приведите не менее трех примеров 

таких систем 

16. Какие требования предъявляются к оператору платежной системы? Каков порядок их 

допуска на рынок? 

 

Перечень тем рефератов к разделу 3: 

1. Электронный документ, электронный договор, электронное сообщение: соотношение 

понятий 

2. Проблемы реализации права на персональные данные в условиях развития 

информационного рынка.  

3. Организация электронного документа оборота: принципы, требования 
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4. Особенности защиты персональных данных при совершении сделок в сети  Интернет.  

5. Способы защиты электронных транзакций 

6. Система отношений при расчетах пластиковыми картами 

7. Международные и российские карточные платежные системы, представленные на 

российском рынке: анализ и перспективы развития 

8. Электронные денежные средства: понятие, порядок расчетов 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1.  Требования к товарам, реализуемым посредством сети Интернет 

2. Особенности оплаты приобретенных товаров 

3. Способы защиты прав потребителей при приобретении товаров через Интернет.   

4. Агрегатор и электронная торговая площадка: соотношение понятий 

5. Правовой статус агрегатора 

6. Ответственность агрегатора по Закону о защите прав потребителей 

7. В чем отличие электронной коммерции от обычной торговли? 

8. Приведите примеры нормативно-правовых актов, регулирующих различные модели 

электронной коммерции 

9. Понятие и виды субъектов электронной коммерции  

10. Модели организации электронной коммерции в России и за рубежом 

11. Правовое регулирование электронной коммерции 

12. Основания, порядок и особенности участия публичных образований в сфере электронной 

коммерции 

13. Особенности оказания рекламных услуг. Понятие рекламы. Регулирование отношений в 

сфере рекламы: принципы, система законодательства о рекламе, история развития 

законодательства. 

14. Общие требования  к рекламе. Особенности рекламы отдельных видов товаров и услуг.  

15. Попадает ли под действие закона “О рекламе” так называемая баннерная реклама? 

16. Способы распространения рекламы. Особенности правового регулирования отдельных 

способов распространения рекламы. 

17. Правонарушения в сфере рекламы и средства защиты от них. Ответственность. 

18. Особенности оказания маркетинговых услуг. Интернет-маркетинг 

19. Перспективы расширения рынка услуг, оказываемых через интернет (образовательные, 

медицинские, страховые). Правовое регулирование новых видов онлайн услуг. 

20. Кто является оператором информационной системы в случае предоставления услуг? 

 

Перечень тем рефератов к разделу 4: 

1. Требования к товарам, реализуемым посредством сети Интернет  

2. Особенности оплаты приобретенных товаров  

3. Способы защиты прав потребителей при приобретении товаров через Интернет.  

4. Агрегатор и электронная торговая площадка: соотношение понятий 

5. Правовой статус агрегатора  

6. Ответственность агрегатора по Закону о защите прав потребителей  

7. В чем отличие электронной коммерции от обычной торговли?  

8. Приведите примеры нормативно-правовых актов, регулирующих различные модели 

электронной коммерции  

9. Понятие и виды субъектов электронной коммерции  

10. Модели организации электронной коммерции в России и за рубежом  

11. Правовое регулирование электронной коммерции  

12. Основания, порядок и особенности участия публичных образований в сфере 

электронной коммерции. 

13. Особенности оказания рекламных услуг.  
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14. Регулирование отношений в сфере рекламы: принципы, система законодательства о 

рекламе, история развития законодательства. 

15. Особенности рекламы отдельных видов товаров и услуг (на примере какого-либо товара 

или услуги).  

16. Особенности правового регулирования отдельных способов распространения рекламы. 

17. Цифровая экономика и перспективы развития ее правового регулирования 

18. Внедрение гражданского оборота на базе цифровых технологий 

19. Договорное право в условия цифровой экономики 

20. Привлечение инвестиций с помощью краудфандинговых платформ 

21. Правовые аспекты искусственного интеллекта и робототехники 

22. Правовое регулирование венчурного инвестирования 

23. Информационная безопасность в условиях цифровой экономики 

24. Защита конкуренции в сфере цифровой экономики 

25. Трудовые отношения в условиях цифровой экономики 

26. Преступления в цифровой сфере 

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 

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 

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 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 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 
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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 

Контролируемы

е разделы  

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. Общие 

положения 

договорных 

отношений в 

цифровой среде 

 

ОПК-1 Тестиро

вание  

1. Информация это: 

А) сведения о лицах, предметах, фактах, 

событиях явлениях и процессах независимо от 

формы их представления; 

Б) только новые для их получателя сведения; 

В) зафиксированные на материальном 

носителе данные с реквизитами, позволяющими 

эти сведения идентифицировать. 

2. Элементами информационных 

правоотношений являются: 

А) объект, объективная сторона, субъект, 

субъективная сторона; 

Б) субъекты, объекты, содержание в виде прав 

и обязанностей; 

В) субъект, объект, воля, форма; 

Г) данные, сведения, документы и массивы 
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документов. 

3. Информатор, как субъект информационного 

процесса, обычно объединяет в себе функции: 

А) обладателя и потребителя; 

Б) только обладателя; 

В) создателя и обладателя; 

Г) только потребителя. 

ПК-1 4. Документ – это: 

А) материальный объект с зафиксированной 

на нем информацией в виде текста, звукозаписи 

или изображения, предназначенный для 

передачи во времени и пространстве в целях 

хранения и общественного пользования; 

Б) распространяемая в любой форме, с 

помощью любых средств информация о 

физическом или юридическом лице, товарах, 

идеях и начинаниях, которая предназначена для 

неограниченного круга лиц и предназначена 

формировать или поддерживать интерес к этим 

физическому, юридическому лицу, товарам, 

идеям и начинаниям; 

В) лист бумаги с нанесенным на него 

произвольным рукописным текстом. 

5. Персональные данные – это: 

А) сведения о лицах, предметах, фактах, 

событиях, явлениях и процессах независимо от 

формы их представления; 

Б) сведения, доступ к которым ограничен 

органами государственной власти в 

соответствии ГК РФ и другими федеральными 

законами; 

В) сведения о фактах, событиях и 

обстоятельствах частной жизни гражданина, 

позволяющие идентифицировать его личность. 

6. Базовым законом, регулирующим 

информационные отношения является: 

А) ФЗ «О коммерческой тайне»; 

Б) Закон РФ «Об авторском праве и смежных 

правах»; 

В) ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и защите информации»; 

Г) ФЗ «Об архивном деле». 

2. Раздел 2. 

Особенности 

заключения 

договоров в 

цифровой среде  

ОПК-1 Тестиро

вание  

7. Система специальных межбанковских 

организаций осуществляющих безналичные 

расчеты по чекам и другим платежным 

документам путем зачета взаимных требований 

это: 

А) автоматизированная клиринговая палата; 

Б) автоматизированный банковский дом; 

В) банкомат. 

8. Запрос из точки обслуживания пластиковых 

карт (торговая точка предприятия торговли или 

пункт выдачи наличных) в центр авторизации, 
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целью которого является получение ответа от 

центра авторизации, содержащего разрешение 

или запрет на совершение операции с 

использованием карты это: 

А) электронное письмо; 

Б) авторизационный запрос; 

В) запрос о состоянии счета. 

9. Отношения по поводу права собственности 

на информационные ресурсы регулируются 

А) гражданским законодательством; 

Б) информационным и гражданским 

законодательством; 

В) уголовным законодательством; 

Г) налоговым законодательством. 

ПК-1 10. Денежные расчеты, осуществляемые в 

электронной форме с использованием средств 

информационных коммуникаций, в частности, - 

глобальных и локальных компьютерных сетей 

А) Наличные расчеты; 

Б) Бартер; 

В) Электронные безналичные расчеты. 

11.  Сделки купли-продажи, совершенные с 

использованием средств электронного 

документооборота или совокупность действий, 

направленных на их заключение 

А) Электронная торговля; 

Б) Электронное страхование; 

В) Электронное правительство. 

12. Расчетная палата для обработки поручений 

о переводе средств в электронной форме это: 

А) Клиринговый банк; 

Б) Государственный банк; 

В) Электронная расчетная палата. 

3. Раздел 3. 

Особенности 

банкротства 

отдельных 

категорий лиц  

ОПК-1 Тестиро

вание 

13. Страховая деятельность, осуществляемая в 

электронной форме, в том числе экономическая 

деятельность, связанная с долгосрочным и 

краткосрочным распределением рисков с 

элементом или без элемента сбережения это: 

А) Электронная торговля; 

Б) Электронное страхование; 

В) Электронное правительство. 

14. Маркетинговая деятельность, 

осуществляемая с использованием электронных 

средств, либо в электронной форме с 

использованием сети Интернет, в том числе 

исследование конъюнктуры рынка, 

деятельность в области рекламы и деятельность 

по выявлению общественного мнения это: 

А) Электронная торговля; 

Б) Электронное страхование; 

В) Электронная маркетинговая деятельность. 

ПК-1 15. Электронная коммерция это: 

А) сфера экономики, которая включает в себя 
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все финансовые и торговые транзакции 

Б) деятельность, главная цель которой, 

получение прибыли 

автоматизация логических процессов 

16. К электронной коммерции относятся: 

А) электронная почта 

Б) реклама, хостинг 

В) любые сайты 

17. Хостинг это: 

А) разработка структуры сайта 

Б) регистрация сайта 

В) размещение сайта на сервере 

Г) верно всё перечисленное 

4. Раздел 4. 

Правовое 

регулирование 

отдельных видов 

договоров, 

заключаемых в 

цифровой среде 

ОПК-1 Тестиро

вание 

18. Спам это: 

А) незапрашиваемая информация, которая 

рассылается в массовом порядке по 

электронной почте 

Б) незаконная реклама 

В) самая эффективная реклама 

19. К электронной коммерции не относятся: 

А) доска объявлений (виртуальная) 

Б) Интернет-аукционы 

В) Интернет-магазины 

Г) всё вышеперечисленное относятся к 

электронной коммерции 

ПК-1 20. В последнее время для расчёта через 

Интернет стали использовать: 

А) кредитные карты 

Б) цифровые деньги 

В) наличные 

Г)специальные чеки 

21. Как называется распространение товаров и 

услуг по средствам сети Интернет? 

А) корупция 

Б) электронная комерция 

В) хостинг 

 

 



 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

1.Понятие и предмет договорного регулирования и его значение в регулирование 

гражданско-правовых отношениях.  

2. Понятие гражданско-правового договора.  

3. Правовое регулирование договоров в РФ.  

4. Толкование норм о договорах и их применение по аналогии.  

5. Сущность гражданско-правового договора.  

6. Функции гражданско-правового договора.  

7. Толкование гражданско-правового договора.  

8. Значение договора как регулятора гражданских правоотношений.  

9. Договорное регулирование в системе правового регулирования  

10. Принципы договорного регулирования гражданско-правовых отношений.  

11. Систематика и система гражданско-правовых договоров.  

12. Классификация гражданско-правовых договоров.  

13. Предварительный договор.  

14. Публичный договор и договор присоединения.  

15. Договоры с множественностью лиц. 

 16. Договоры с участием третьих лиц.  

17. Понятие учредительного договора. 

 18. Перемена лиц в договоре.  

19. Договоры, опосредующие передачу имущества.  

20. Договоры, опосредующие выполнение работ и оказание услуг.  

21. Договоры, опосредующие обеспечение исполнения обязательств. Договоры, 

опосредующие обеспечение исполнения обязательств должника.  

22. Договоры, опосредующие совместную деятельность участников гражданско-

правового оборота.  

23. Содержание гражданско-правового договора.  

24. Существенные и иные условия гражданско-правового договора.  

25. Форма гражданско-правового договора. 

 26. Особенности составления и оформления отдельных видов гражданско-правовых 

договоров.  

27. Особенности заключения отдельных видов гражданско-правовых договоров.  

28. Оферта и ее признаки.  

29. Акцепт и его основные условия. Случаи отзыва оферты и акцепта. 

 30. Заключение договора на стандартных условиях.  

31. Особенности заключения договора на торгах 

32. Преддоговорные споры.  

33. Правовая сущность обеспечения исполнения договорных обязательств.  

34. Основания, порядок и правовые последствия изменения договора. Проблема 

одностороннего изменения условий договора.  

35. Основания, порядок и правовые последствия расторжения договора. 

 36. Формы, виды и условия гражданско-правовой ответственности.  

37. Особенности ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

договорных обязательств в предпринимательской деятельности.  

38. Обстоятельства, исключающие гражданско-правовую ответственность.  

39. Сущность межотраслевых связей договорного права.  

40. Форма, значение и система межотраслевых связей договорного права. 
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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. Булатецкий, Ю. Е.  Коммерческое право: учебник для вузов / Ю. Е. Булатецкий, 

И. М. Рассолов ; под редакцией С. Н. Бабурина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 448 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

8000-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449837   

2. Информационное право: учебник для вузов / М. А. Федотов [и др.] ; под редакцией 

М. А. Федотова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

868 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16021-5. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530260   

5.1.2. Дополнительная литература  

1. Гаврилов, Л. П.  Электронная коммерция: учебник и практикум для вузов / 

Л. П. Гаврилов. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

579 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17867-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533877    

2. Информационное право. Практикум: учебное пособие для вузов / Н. Н. Ковалева, 

Н. А. Жирнова, Ю. М. Тугушева, Е. В. Холодная ; под редакцией Н. Н. Ковалевой. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-12442-2. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449378  

 

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/  

 

https://urait.ru/bcode/449837
https://urait.ru/bcode/530260
https://urait.ru/bcode/533877
https://urait.ru/bcode/449378
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 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, 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, 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 аудитории; 

− 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 
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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 

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 учебной дисциплины (модуля) «Договорные отношения в сфере 

цифровой экономики» в рамках реализации основной профессиональной 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

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 (выход в сеть Интернет). 

5.6. Образовательные технологии 

Освоение учебной дисциплины (модуля) предусматривает использование в 

учебном процессе активных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, 

разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования 

и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебной дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями 

и работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

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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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 на основании 

Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего 

образования – магистратура по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 

25 ноября 2020 г. № 1451 

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

юриспруденции и 

правового 

регулирования Протокол 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины (модуля) «Интеллектуальные права в сфере цифровой экономики» 

(модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний в области гражданского 

права, развитии у студентов умений и приемов самостоятельно оценивать фундаментальные 

научные идеи и концепции, которые необходимы им для успешного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Понимание содержания курса предполагает детальное изучение специфики гражданских 

правоотношений в области интеллектуальных прав, в сфере цифровой экономики.  

Задачи изучения дисциплины (модуля): 

- овладение знаниями в области интеллектуальных прав юридических лиц и понимание 

влияния данного института на развитие общества и цифровой экономики; 

- раскрытие сущности и содержания правового обеспечения интеллектуальных прав 

юридических лиц, на современном этапе экономического развития в Российской Федерации; 

- создание базы для значительного расширения объема знаний и практических навыков в 

области правого регулирования интеллектуальных прав в сфере цифровой экономики; 

- выработка определенных навыков поиска, понимания, толкования и практического 

применения норм гражданского права, регулирующих общественные отношения в области 

цифровой экономики; 

- формирование способностей юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- привитие навыков ориентации в системе нормативных правовых актов, самостоятельной 

работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами судебной практики; 

- формирование основных общекультурных и профессиональных компетенций, 

направленных на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, 

анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые события и 

процессы. 

 

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 

следующей профессиональной компетенции: ОПК-1, ПК-1, в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Юридически

й анализ 
ОПК-1  Способен 

анализировать 

нестандартные 

ситуации 

правопримените

льной практики 

и предлагать 

оптимальные 

варианты их 

решения 

ОПК-1.1. 

Анализирует правовые 

ситуации, по которым в 

правоприменительной 

практике не 

сформированы 

единообразные подходы 

в применении норм 

права (нестандартные 

правовые ситуации). 

ОПК-1.2 

Предлагает 

Знать: 

действующее 

законодательство, 

регулирующее 

государственно-

правовые отношения 

Уметь: 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

в правовых отношениях 

Владеть: 
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правоприменительные 

решения по 

нестандартным 

правовым ситуациям с 

учетом возможных 

правовых последствий 

навыками применения 

норм материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности 

Профессиона

льная 

компетенция 

ПК-1 Способен 

квалифицирован

но применять 

нормативные 

правовые акты в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

ПК-1.1. Применяет 

нормативные правовые 

акты в корпоративной 

сфере. 

ПК-1.2. Составляет 

проекты юридических 

документов в 

корпоративной сфере. 

Знать: 

действующее 

законодательство, 

договорные отношения 

в сфере цифровой 

экономики  

Уметь: 

применять нормы 

материального и 

процессуального права 

в договорных 

отношениях в сфере 

цифровой экономики  

Владеть:  

навыками применения 

норм материального и 

процессуального права 

в профессиональной 

деятельности в сфере 

цифровой экономики 

 

 

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) (модуля) составляет 5 зачетные единицы 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
90    90 

Лекционные занятия 60    60 

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 30    30 

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 81    81 

Контроль промежуточной аттестации 9    9 

Форма промежуточной аттестации зачет    зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180    180 
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Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сессии 1-2 Сессии 3-4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
20  20 

Лекционные занятия 12  12 

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 8  8 

из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 156  156 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации зачет  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 180  180 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной 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
 

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
 

Семестр 4 

Раздел 1. Общие положения о 

праве интеллектуальной 

собственности 

57 27 30 20  10  
 

  

 

Понятие интеллектуального 

права и его структура 
27 13 14 10  4  

 
  

 

Объекты права 

интеллектуальной 

собственности 

30 14 16 10  6  
 

  

 

Раздел 2. Результаты 

интеллектуальной 

деятельности, охраняемые 

авторским и смежным 

правом 

57 27 30 20  10  
 

  

 

Авторское право 27 13 14 10  4  
 

   

Права смежные с авторскими 30 14 16 10  6  
 

   

Раздел 3. Защита объектов 

интеллектуальной 

собственности 

57 27 30 20  10  
 

  
 

Ответственность за нарушение 27 13 14 10  4  
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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
 

интеллектуальных прав по 

законодательству Российской 

Федерации 

Особенности защиты объектов 

интеллектуальной 

собственности в сети 

Интернет 

30 14 16 10  6  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

Общий объем, часов 180 81 90 60  30  
 

   

 

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
 

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
 

Курс 2 сессии 3-4 

Раздел 1. Общие положения о 

праве интеллектуальной 

собственности 

58 52 6 4  2  
 

  

 

Понятие интеллектуального 

права и его структура 
29 26 3 2  1  

 
  

 

Объекты права 29 26 3 2  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
 

интеллектуальной 

собственности 

Раздел 2. Результаты 

интеллектуальной 

деятельности, охраняемые 

авторским и смежным 

правом 

59 52 7 4  3  
 

  

 

Авторское право 29 26 3 2  1  
 

   

Права смежные с авторскими 30 26 4 2  2  
 

   

Раздел 3. Защита объектов 

интеллектуальной 

собственности 

59 52 7 4  3  
 

  
 

Ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав по 

законодательству Российской 

Федерации 

29 26 3 2  1  
 

  

 

Особенности защиты объектов 

интеллектуальной 

собственности в сети 

Интернет 

30 26 4 2  2  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
Зачет 

Общий объем, часов 180 156 20 12  8  
 

   

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Общие положения о праве интеллектуальной собственности 

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Результаты интеллектуальной деятельности как объект правовой охраны. Понятие и 

признаки интеллектуальной деятельности и ее результата. Функции гражданского права по охране и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации. Основные институты интеллектуальных прав и система законодательства об 

охране результатов интеллектуальной деятельности.  
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Тема 1.1. Понятие интеллектуального права и его структура. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте понятие интеллектуального права? 

2. Из каких институтов состоит право интеллектуальной собственности? 

3. Что подразумевает под собой исключительное право? 

4. Какие права у обладателя исключительного права на объект интеллектуальной 

собственности? 

5. Какие права субъектов интеллектуальной собственности охраняются бессрочно? 

6. В течении какого времени действуют исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации? 

 

Тема 1.2. Объекты права интеллектуальной собственности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятию "объект интеллектуальной собственности". 

2. Приведите примеры объектов интеллектуальной собственности.  

3. Правовая охрана каких объектов интеллектуальной собственности возникает в силу факта 

их создания? 

4. Из каких элементов состоят объекты интеллектуальной собственности? 

5. Назовите признаки объектов интеллектуальной собственности. 

6. Какие объекты интеллектуальной собственности называются нетрадиционными? 

 

Раздел 2. Результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые авторским и 

смежным правом 

Перечень изучаемых элементов содержания: Понятие авторского права. Признаки объекта 

авторского права. Источники авторского права. Правовое значение отдельных элементов 

произведения. Внутренняя и внешняя формы произведения. Виды объектов авторского права. 

Обнародованные и необнародованные произведения. Опубликованные и неопубликованные 

произведения. Основные особенности правового режима служебных произведений. Произведения, 

не охраняемые авторским правом. Сфера действия авторского права. Субъекты авторского права. 

Возникновение авторского права и оповещение об авторских правах. Соавторство. Правопреемники 

и иные лица как субъекты авторского права. Понятие и виды личных неимущественных прав 

автора. Свободное использование произведения. Смежные права. Понятие, функции, объекты, 

субъекты смежных прав. Срок действия смежных прав. Защита авторских и смежных прав. Понятие 

и формы ответственности за нарушения авторских и смежных прав.  Гражданско-правовые меры 

защиты авторских и смежных прав. Охрана произведений российских авторов за рубежом. 

 

Тема 2.1. Авторское право. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Объекты авторского права. 

2. Субъекты авторского права 

3. Понятие и виды прав автора. 

4. Основные договоры, применяемые в авторском праве. 

5. Формы произведения. 

 

Тема 2.2. Права смежные с авторскими. 

Вопросы для самоподготовки: 

1 Смежные права. Понятие, функции, объекты, субъекты смежных прав?  

2 Срок действия смежных прав? 

3 Защита смежных прав? 

4 Понятие и формы ответственности за нарушения авторских и смежных прав? 

5 Гражданско-правовые меры защиты авторских и смежных прав? 
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Раздел 3. Защита объектов интеллектуальной собственности  

Перечень изучаемых элементов содержания:  

Результаты интеллектуальной деятельности как объект правовой охраны. Понятие и 

признаки интеллектуальной деятельности и ее результата. Функции гражданского права по охране и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 

индивидуализации. Основные институты интеллектуальных прав и система законодательства об 

охране результатов интеллектуальной деятельности.  

 

Тема 3.1. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав по законодательству 

Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что подразумевает под собой ответственность за нарушение интеллектуальных прав? 

2. Какими нормами регулируется ответственность за нарушение интеллектуальных прав 

на территории РФ? Расскажите подробнее о каждой норме. 

3. Какие меры ответственности предусмотрены за нарушение интеллектуальных прав? 

Раскройте подробнее данный вопрос. 

4. Какая ответственность наступает за нарушения прав на интеллектуальную 

собственность? Приведите пример. 

5. Куда следует обращаться, если произошло нарушение интеллектуальных прав и как 

добиться урегулирования сложившейся ситуации? Опишите поэтапно ваши действия в рамках 

действующего законодательства. 

 

Тема 3.2. Особенности защиты объектов интеллектуальной собственности в сети 

Интернет. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каковы особенности существования объектов интеллектуальной собственности в сети 

Интернет? 

2. Какие существуют способы защиты интеллектуальной собственности в  сети 

Интернет? Раскройте подробнее данные способы. 

3. В чём заключается проблема охраны произведений и фонограмм в Интернете? 

Приведите вариант решения данной проблемы. 

4. Какая наступает ответственность Интернет-провайдеров за нарушение прав 

интеллектуальной собственности? Раскройте подробнее вопрос.  

5. Какие существуют проблемы доказательства нарушения авторских и смежных прав в 

сети Интернет? Предложите свой вариант решения данных проблем. 

6. Что понимается под Техническими мерами защиты информации? 

7. Как происходит Легализация интеллектуальной собственности в сети Интернет? 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Общие положения о праве интеллектуальной собственности  

Форма практического задания: опрос 

Вопросы для проведения опроса 

1. Дайте понятие интеллектуального права? 

2. Из каких институтов состоит право интеллектуальной собственности? 

3. Что подразумевает под собой исключительное право? 

4. Какие права у обладателя исключительного права на объект интеллектуальной 

собственности? 

5. Какие права субъектов интеллектуальной собственности охраняются бессрочно? 

6. В течении какого времени действуют исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации? 

7. Дайте определение понятию "объект интеллектуальной собственности". 

8. Приведите примеры объектов интеллектуальной собственности.  
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9. Правовая охрана каких объектов интеллектуальной собственности возникает в силу 

факта их создания? 

10. Из каких элементов состоят объекты интеллектуальной собственности? 

11. Назовите признаки объектов интеллектуальной собственности. 

12. Какие объекты интеллектуальной собственности называются нетрадиционными? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 
Форма рубежного контроля – контрольная работа, тестирование. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые 

авторским и смежным правом 

Форма практического задания: опрос 

Вопросы для проведения опроса 

1. Объекты авторского права. 

2. Субъекты авторского права 

3. Понятие и виды прав автора. 

4. Основные договоры, применяемые в авторском праве. 

5. Формы произведения. 

6. Смежные права. Понятие, функции, объекты, субъекты смежных прав?  

7. Срок действия смежных прав? 

8. Защита смежных прав? 

9. Понятие и формы ответственности за нарушения авторских и смежных прав? 

10. Гражданско-правовые меры защиты авторских и смежных прав?  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 
Форма рубежного контроля – контрольная работа, тестирование. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Защита объектов интеллектуальной собственности 
Форма практического задания: опрос 

Вопросы для проведения опроса 

1.  Что подразумевает под собой ответственность за нарушение интеллектуальных прав? 

2.  Какими нормами регулируется ответственность за нарушение интеллектуальных прав 

на территории РФ? Расскажите подробнее о каждой норме. 

3.  Какие меры ответственности предусмотрены за нарушение интеллектуальных прав? 

Раскройте подробнее данный вопрос. 

4.  Какая ответственность наступает за нарушения прав на интеллектуальную 

собственность? Приведите пример. 

5.  Куда следует обращаться, если произошло нарушение интеллектуальных прав и как 

добиться урегулирования сложившейся ситуации? Опишите поэтапно ваши действия 

в рамках действующего законодательства. 

6.  Каковы особенности существования объектов интеллектуальной собственности в сети 

Интернет? 

7.  Какие существуют способы защиты интеллектуальной собственности в  сети 

Интернет? Раскройте подробнее данные способы. 

8.  В чём заключается проблема охраны произведений и фонограмм в Интернете? 

Приведите вариант решения данной проблемы. 

9.  Какая наступает ответственность Интернет-провайдеров за нарушение прав 

интеллектуальной собственности? Раскройте подробнее вопрос.  

10.  Какие существуют проблемы доказательства нарушения авторских и смежных прав в 

сети Интернет? Предложите свой вариант решения данных проблем. 
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11.  Что понимается под Техническими мерами защиты информации? 

12.  Как происходит Легализация интеллектуальной собственности в сети Интернет? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 
Форма рубежного контроля – контрольная работа, тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 4 

Раздел 1. Общие положения о 

праве интеллектуальной 

собственности 

27 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Результаты 

интеллектуальной деятельности, 

охраняемые авторским и смежным 

правом 

27 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Защита объектов 

интеллектуальной собственности 

27 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

81  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 2 сессии 3-4 

Раздел 1. Общие положения о 

праве интеллектуальной 

собственности 

52 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Результаты 

интеллектуальной деятельности, 

охраняемые авторским и смежным 

правом 

52 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Защита объектов 

интеллектуальной собственности 

52 Подготовка реферата/доклада 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

156  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Право интеллектуальной собственности в системе гражданского права Российской 

Федерации. 

2. Система источников права интеллектуальной собственности. 

3. Соотношение частных и публичных интересов в праве интеллектуальной 

собственности. 

4. Теория права интеллектуальной собственности: становление и современное 

состояние. 

5. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности. 

6. Понятие и принципы патентного права. 

7. Система источников патентного права Российской федерации. 

8. История патентного права в России и за рубежом. 

9. Объекты патентного права. 

10. Охрана изобретений в гражданском праве. 

11. Патент как форма охраны объекта в промышленной собственности.  

12. Оформление патентных прав. 

13. Правовая охрана полезных моделей. 

14. Право на промышленный образец. 

15. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 

16. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита. 

17. Субъекты патентного права. 

18. Охрана российских изобретений за рубежом. 

19. Право на товарный знак и знак обслуживания. 

20. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-правовая 

защита. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

 

1. Кодификация положений об авторском праве и смежных правах в Российской Федерации. 

2. Развитие международной системы охраны прав на произведения науки, литературы и 

искусства. 

3. Развитие международных систем охраны смежных прав. 

4. Основные международные соглашения в области авторского права и смежных прав. 

5. Принципы современного авторского права. 

6. Понятие и признаки объекта авторского права. 

7. Роль критериев субъективной и объективной новизны при определении понятия 

«произведение». 

8. Особенности обеспечения охраны прав на произведения, создаваемые в порядке 

выполнения служебных обязанностей. 

9. Развитие охраны личных неимущественных прав авторов и исполнителей. 

10. Обеспечение доказательств авторства на произведения литературы, науки и 

искусства. 

11. Реализация прав авторов на получение вознаграждения за различные виды 

использования произведений. 

12. Особенности охраны прав и законных интересов авторов произведений 

изобразительного искусства  

13. Особенности охраны и реализации прав авторов музыкальных произведений. 
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14. Охрана авторских прав при создании и использовании аудиовизуальных 

произведений. 

15. Проблемы охраны программ для ЭВМ 

16. Охрана прав авторов произведений архитектуры. 

17. Обеспечение охраны авторских прав при создании произведений дизайна. 

18. Анализ основных случаев, в которых допускается использование произведений. 

19.  Проблемы классификации имущественных авторских прав. 

20. Особенности правового регулирования охраны произведений при их использовании в 

образовательных целях. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

 

1. Международно-правовое сотрудничество в сфере охраны промышленной 

собственности. 

2. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. 

3. Евразийская патентная конвенция 1994 г. 

4. Деятельность международных организаций в сфере охраны промышленной 

собственности (на примере ВОИС). 

5. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронных вычислительных 

машин. 

6. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 

7. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 

8. Издательский договор. 

9. Международная охрана авторских прав. 

10. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г. 

11. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. 

12. Международные соглашения в сфере охраны авторских прав. 

13. Деятельность международных организаций в сфере охраны авторских прав (на 

примере ЮНЕСКО и ВОИС). 

14. Гражданско-правовая охрана научных открытий. 

15. Научные исследования и разработки и их гражданско-правовое регулирование. 

16. Правовая охрана топологий интеллектуальных микросхем. 

17. Правовая охрана рационализаторских предложений. 

18. Правовая охрана селекционных достижений. 

19. Гражданско-правовая охрана информации. 

20. Правовая охрана служебной и коммерческой тайны. 

21. Права публикатора на произведения науки, литературы и искусства. 

22. Права изготовителей базы данных. 

23. Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного 

объекта. 

24. Использование результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии. 

25. Виды лицензионных договоров. 

26. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. 

27. Особенности использования компьютерных программ. 

28. Понятие единой технологии. Право на единую технологию. 

29. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, входящей в 

единую технологию. 
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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. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет, который проводится в устной форме. 
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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 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. 
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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 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 
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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 

Контролируемы

е разделы  

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. Общие 

положения о 

праве 

интеллектуальн

ой собственности 
 

ОПК-1 Тестиро

вание 
1. Понятия «интеллектуальная собственность» 

и «право интеллектуальной собственности» не 

являются … 

1) Разнородными 

2) Разнородными 

3) Тождественными 

4) Неадекватными 

2. Понятие «интеллектуальная собственность» 

в РФ получило свое распространение в 

научном и правовом обороте в … 

1) 2000 году 

2) 2008 году 

3) 1992 году 

4) 1991 году 

3. В некоторых случаях объекты смежных прав 

можно использовать без согласия 

правообладателей и  без выплаты их 

вознаграждения, в частности … 

1) для цитирования в форме. 

2) для представления зрителям. 

3) для показа по телевидению. 

4) исключительно в целях обучения или научного 

исследования. 
ПК-1 Контро

льная 

работа 

Задача №1 

Сотрудники фирмы «Аурус», 

специализирующейся в области создания 
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компьютерных игр, разработали новую игру 

«BIBL», пользующуюся большим спросом. В 

разработке участвовали сотрудник Иванчук, 

разработавший алгоритм игры, и программисты 

Алюторцев и Чванов. 

Назовите объекты и субъекты авторского права по 

данной разработке? 

Кто является автором данной разработки? 

Кому принадлежат личные неимущественные и 

исключительные права? 

Какие права принадлежат фирме «Аргус»?  

 

Задача №2 
Студент М. в рамках курсовой работы написал 

программу «TRANS», в основе которой лежит 

алгоритм решения транспортной задачи. 

Назовите объекты и субъекты авторского права по 

данной разработке? 

Кто является автором данной разработки? 

Кому принадлежат личные неимущественные и 

исключительные права? 

 

Задача №3 
Программист фирмы «ТОРЕХ» по собственной 

инициативе написал программу «FINFOREX» для 

мониторинга ситуаций на валютном рынке и 

предложил ее к продаже. Для продвижения 

программы на рынок он привлек сотрудника 

рекламного агентства Р, который нашел ему 20 

покупателей программы. 

Кто является автором программы «FINFOREX»? 

Кому принадлежат личные неимущественные и 

исключительные права по данной программе? 

Какие права принадлежат фирме «ТОРЕХ»? 

2. Раздел 2. 

Результаты 

интеллектуальн

ой деятельности, 

охраняемые 

авторским и 

смежным 

правом 

ОПК-1 Тестиро

вание 
4. Изобретению предоставляется правовая 

охрана, если оно является новым. 

1) Оригинальным 

2) промышленно применимым 

3) имеет изобретательский уровень, промышленно 

применимо 

4) эстетичным 

5. Права, на какие из объектов могут 

передаваться по договору коммерческой 

концессии: 

1) знак обслуживания 

2) товарный знак 

3) секрет производства (ноу-хау) 

4) все вышеперечисленное 

6. Авторы – создатели творческих решений, 

патентообладатели, их правопреемники, 

патентное  ведомство и т.д. являются 

субъектами… 
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1) смежных прав 

2) авторского права 

3) неимущественных прав 

4) патентного права 

7. Объектами патентных прав являются: 

1) средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий. 

2) программы для ЭВМ и топологии интегральных 

микросхем. 

3) способы клонирования человека и его клон. 

4) результаты интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере и в сфере 

художественного конструирования; 

ПК-1 Контро

льная 

работа 

Задача №4 
Сотрудник фирмы А. по собственной инициативе 

написал программу Ф., которую начал активно 

продавать, но не зарегистрировал данную 

программу в Федеральном агентстве по 

интеллектуальной собственности. 

Является ли А. автором данной программы? 

Кому принадлежат исключительные права на 

данную разработку? 

 

Задача №5 
Сотрудники Ломин и Томин предприятия ООО 

«ЛИК» в рамках своих трудовых обязанностей по 

заданию директора разработали базу данных 

сотрудников предприятия. 

Кто является автором (правообладателем) 

указанной БД? 

Кому принадлежат личные неимущественные и 

исключительные права по разработанной БД? 

 

Задача №6 
Программисты предприятия «ФинКом» Иванов, 

Петров и Сидоров разработали программу 

«Спрос», которая может быть использована 

отделами маркетинга предприятий, 

занимающимися оптовой и розничной торговлей. 

Разработка была проведена по личной инициативе 

указанных сотрудников. 

Кто является автором данной программы? 

Кому принадлежат личные неимущественные и 

исключительные права по разработанной 

программе? 

Может ли программист Иванов использовать 

данную программу самостоятельно, не получив 

предварительного разрешения соавторов? 

3. Раздел 3. Защита 

объектов 

интеллектуальн

ой собственности  

ОПК-1 Тестиро

вание 
8. Заявка на выдачу патента на изобретение 

должна относиться: 

1) к группе изобретений, как связанных, так и не 

связанных между собой. 
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2) к одному изобретению. 

3) к одному изобретению или к группе 

изобретений, связанных между собой настолько, 

что они образуют единый изобретательский 

замысел. 

4) к группе изобретений, связанных между собой 

настолько, что они образуют единый 

изобретательский замысел. 

9. Авторское право не распространяется на … 

1) идеи. 

2) концепции. 

3) системы. 

4) все ответы правильные. 

10. Авторское право, по общему правилу, 

действует в течение… 

1) всей жизни автора 

2) постоянно 

3) 25 лет после смерти автора 

4) всей жизни автора и 70 лет после его смерти 

ПК-1 Контро

льная 

работа 

Задача №7 
Студенты 5-го курса технического ВУЗа создали 

программный комплекс «Games», состоящий из 

пяти модулей, каждый из которых имеет 

самостоятельное произведение. Каждый модуль 

представляет собой игру, а в целом комплекс 

объединен общей тематикой. Студент Соловьев 

написал исходные тексты программ к двум 

модулям, студент Тарыгин также разработал два 

модуля ПК «Games», а студент Малышев 

разработал один модуль в указанном ПК. 

Кто является автором данного программного 

комплекса? 

Может ли студен Малышев использовать 

разработанный им модуль, не получив 

предварительного разрешения Соловьева и 

Тарыгина? 

 

Задача№8 
Фирма «ЭКО» купила у предприятия «ЛесХоз» 

программу К. В ходе работы с программой К. 

выяснилось, что требуется преобразовать 

объектный код данной программы в исходный 

текст (декомпилировать программу) для 

достижения способности к взаимодействию 

программы К. с другими программами фирмы 

«ЭКО». 

Кто является автором и правообладателем 

программы К.? 

Вправе ли фирма «ЭКО» без согласия 

предприятия «ЛесХоз» и без выплаты ему 

дополнительного вознаграждения произвести 

декомпилирование программы? 



22 

 

 

Задача №9 
Предприниматель Гладунов организовал фирму по 

созданию программного обеспечения в области 

разработки сайтов. По трудовому договору он 

нанял на работу трех программистов Л., В. и М. и 

одного дизайнера Ш. За четыре года сотрудники 

фирмы разработали более 10 сайтов для 

различных организаций. Также проводилась 

разработка сайтов по указанию работодателя на 

различные темы не по договорам с 

предприятиями. Сайт «Экзотические животные» в 

течение трех лет не был продан Гладуновым ни 

разу. 

Кому принадлежат личные неимущественные и 

исключительные права на данное ПО? 

Кому принадлежат исключительные права на сайт 

«Экзотические животные»? 

Вправе ли Гладунов требовать указания своего 

имени на разработках своих сотрудников? 

 

Задача №10 
Гражданин Германии R.G. приехал в Россию по 

приглашению компании «STY» для работы по 

контракту сроком на 1 год. R.G. привез в Россию 

собственную разработку - программу Х. 

Распространяется ли исключительное право на 

программу Х на территории России? 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

1. Интеллектуальная собственность в современном обществе. 

2. Роль интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики. 

3. Институт патентного права, особенности правовой охраны 

4. Принципы института патентного права. 

5. Интеллектуальная собственность как объект гражданского права. 

6. Институт специального права и его принципы. 

7. Результаты интеллектуальной деятельности и их классификация как объектов правовой 

охраны. 

8. Система источников права РФ в области интеллектуальной собственности. 

9. Правовая основа хозяйственного оборота интеллектуальной собственности. 

10. Основные институты права интеллектуальной собственности. 

11. Понятие интеллектуальной собственности. 

12. Международные договоры как источники права интеллектуальной собственности. 

13. Законодательство РФ в области правовой охраны интеллектуальной собственности. 

14. Система источников патентного права в РФ. 

15. Система источников права промышленной собственности в РФ. 

16. Объекты специальной правовой охраны: особенности, виды. 

17. Интеллектуальная собственность как нематериальные активы. 

18. Существенные условия авторского договора. 
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19. Документирование прав на объекты промышленной собственности. 

20. Исключительные имущественные права. 

21. Торговые аспекты прав интеллектуальной собственности в международных соглашениях 

22. Смежные права и их правовая охрана. 

23. Порядок включения объектов интеллектуальной собственности в состав нематериальных 

активов. 

24. Личные неимущественные права автора. 

25. Способы передачи прав на объекты промышленной собственности. 

26. Средства индивидуализации участников гражданского оборота и продукции (товаров, услуг) 

как объекты интеллектуальной собственности. 

27. Объекты патентного права. 

28. Экономический ущерб от незаконного использования объектов интеллектуальной 

собственности. 

29. Объекты интеллектуальной собственности как нематериальные активы. 

30. Способы передачи прав на использование изобретений. 

31. Субъекты патентного права 

32. Субъекты смежных прав. 

33. Понятие контрафакции 

34. Ответственность за нарушение патентных прав 

35. Особенности предоставления правовой охраны правом промышленной собственности. 

36. Свободное использование объектов патентного права. 

37. Конституция РФ о правах на результаты творческой деятельности. 

38. Интеллектуальная собственность в составе имущественного комплекса предприятия. 

39. Значение интеллектуальной собственности в современном обществе. 

40. Роль интеллектуальной собственности в условиях рыночной экономики. 

41. Институт патентного права и его особенности. 

42. Институт специального права и его особенности. 

43. Классификация результатов интеллектуальной деятельности как объектов правовой охраны. 

44. Система источников правового регулирования отношений в области интеллектуальной 

собственности. 

45. Правовая основа гражданского оборота интеллектуальной собственности. 

46. Основные институты права интеллектуальной собственности. 

47. Понятие интеллектуальной собственности. 

48. Международные договоры как источники права интеллектуальной собственности. 

49. Законодательство РФ в области правовой охраны интеллектуальной собственности. 

50. Система источников патентного права. 

51. Экономический ущерб от незаконного использования объектов интеллектуальной 

собственности. 

52. Система источников права промышленной собственности. 

53. Объекты специальной правовой охраны, особенности, виды. 

54. Интеллектуальная собственность как нематериальные активы. 

55. Документирование прав на объекты промышленной собственности. 

56. Исключительные имущественные права. 

57. Международные торговые отношения и торговые аспекты прав интеллектуальной 

собственности. 

58. Передача прав на использование изобретения. 

59. Субъекты патентного права. 

60. Правовой статус патентных поверенных. 

61. Приобретение статуса патентного поверенного. 

62. Способы передачи прав на объекты промышленной собственности. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 1: учебник для вузов / И.А. 

Зенин. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 318 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-0715-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451694  

2. Соснин, Э.А. Патентоведение: учебник и практикум для вузов / Э.А. Соснин, В.Ф. Канер. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09625-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456148  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Бирюков, П.Н. Право интеллектуальной собственности: учебник и практикум для вузов / 

П.Н. Бирюков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 315 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06046-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450336  

2. Жарова, А.К. Защита интеллектуальной собственности: учебник для вузов / А.К. Жарова; под 

общей редакцией А.А. Стрельцова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09974-4. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449846  

3. Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое регулирование: учебное 

пособие для вузов / И.А. Близнец [и др.]; под редакцией И.А. Близнеца, В.А. Зимина; 

ответственный редактор Г.И. Тыцкая. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 252 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05063-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454173 

4. Щербак, Н.В. Право интеллектуальной собственности: общее учение. Авторское право и 

смежные права: учебное пособие для вузов / Н.В. Щербак. — Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10604-6. — Текст: электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456442  

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/ 

 

https://urait.ru/bcode/451694
https://urait.ru/bcode/456148
https://urait.ru/bcode/450336
https://urait.ru/bcode/449846
https://urait.ru/bcode/454173
https://urait.ru/bcode/456442
http://biblioclub.ru/


25 

 

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 учебной дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров 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, 

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, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 аудитории; 

− 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 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 

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 Электронно-библиотечная система для ВУЗов, https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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Юрайт ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 

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) «Интеллектуальные права в сфере цифровой 

экономики» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 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), демонстрационными материалами (указать какими, например, 

комплект демонстрационных материалов - Презентаций по разделам). 

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) «Интеллектуальные права в сфере цифровой 

экономики» (модуля) применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Интеллектуальные права в сфере цифровой 

экономики» (модуля) предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Интеллектуальные права в сфере цифровой 

экономики» (модуля) предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Интеллектуальные права в сфере цифровой 

экономики» (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, видеофильм, презентация, форум и др.).  

 

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 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 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

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 

Знать методы 

критического анализа и 

оценки проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода; 

основные принципы 

критического анализа; 

способы поиска 

вариантов решения 

поставленной 

проблемной ситуации 

Уметь анализировать 

проблемную ситуацию 

как систему, выявляя 

ее составляющие и 

связи между ними; 

осуществлять поиск 

вариантов решения 
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для решения 

проблемной 

ситуации в виде 

последовательности 

шагов, планируя 

результат каждого 

из них. 

поставленной 

проблемной ситуации; 

определять стратегию 

достижения 

поставленной цели как 

последовательности 

шагов, предвидя 

результат каждого из 

них и оценивая их 

влияние на внешнее 

окружение 

планируемой 

деятельности и на 

взаимоотношения 

участников этой 

деятельности 

Владеть навыками 

критического анализа 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода и определения 

стратегии действий для 

достижения 

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. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

1 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками: 
36 36 

Учебные занятия лекционного типа 18 18 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия   

из них: в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия 18 18 

из них: в форме практической подготовки   

Консультации / Иная контактная работа 8 8 

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

Сессия 3-4 
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Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками: 
8 8 

Учебные занятия лекционного типа 4 4 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия   

из них: в форме практической подготовки   

Лабораторные занятия 4 4 

из них: в форме практической подготовки   

Консультации / Иная контактная работа   

из них: в форме практической подготовки   

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) 

Очной 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
 

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
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 (Курс 1, семестр 1)  

Раздел 1. Дидактические 

основы дистанционного, 

электронного обучения 

и обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

32 12 20 10    10   

 

Тема 1.1. Дистанционное 

обучение, электронное 

обучение и обучение с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий: основные 

дидактические понятия 

16 6 10 6    6   

 

Тема 1.2. Дидактическая 

система дистанционного 

обучения, электронного 

обучения 

16 6 10 4    4   

 

Раздел 2. Реализация 

технологий 
31 15 16 8    8   
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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
 

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
 

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
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
 

электронного обучения 

и обучения с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Тема 2.1. Современные 

педагогические 

технологии, 

применяемые в 

электронном обучении и 

обучении с применением 

ДОТ, и их особенности 

16 6 10 4    6   

 

Тема 2.2. Особенности 

реализации 

педагогической 

деятельности в 

электронном обучении и 

обучении с применением 

ДОТ 

15 9 6 4    2   

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 18    18    

 

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 
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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
 

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
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 (Курс 1, Сессия 3-4)  

Раздел 1. 

Дидактические основы 

дистанционного, 

электронного 

обучения и обучения 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

34 30 4 2    2   

 

Тема 1.1. 

Дистанционное 

обучение, электронное 

обучение и обучение с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий: основные 

дидактические понятия 

17 15 2 2       

 

Тема 1.2. 
Дидактическая система 

дистанционного 

обучения, 

электронного обучения 

17 15 2     2   

 

Раздел 2. Реализация 

технологий 

электронного 

обучения и обучения 

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

34 30 4 2    2   

 

Тема 2.1. Современные 

педагогические 

технологии, 

применяемые в 

электронном обучении 

и обучении с 

применением ДОТ, и 

их особенности 

17 15 2 2       

 

Тема 2.2. Особенности 17 15 2     2    
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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
 

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
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
 

реализации 

педагогической 

деятельности в 

электронном обучении 

и обучении с 

применением ДОТ 

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 

обучение 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 

использование 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 применением 
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дистанционных образовательных технологий: основные дидактические понятия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение основных понятий (дистанционное обучение, электронное обучение и 

обучение с применением дистанционных образовательных технологий и др.), модели 

современного дистанционного и электронного обучения, виды и формы дистанционного 

обучения, цели и содержание дистанционного и электронного обучения,  нормативно-

правовое обеспечение 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 

электронном обучении и обучении с использование дистанционных образовательных 

технологий, формы организации дистанционного и электронного обучения и их специфика, 

формы контроля 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 

обучении 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 

системе 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 

технологий; 

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 
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ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема лабораторного занятия «Дидактические основы дистанционного, 

электронного 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 

использованием МООК. Ответ аргументируйте. 

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

составьте 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 

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

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема лабораторного занятия «Реализация технологий электронного обучения и 

обучения 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 

образовательные технологии, на основании информации из которой вы могли бы 

сформировать группы сотрудничества. Какие качества личности обучающихся вам 

представляются для этого наиболее значимыми? 

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

«Ролевые игры в электронном или дистанционном обучении» и «Деловые игры в 

электронном 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 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 1) 

Раздел 1. Дидактические основы 

дистанционного, электронного 

обучения и обучения с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

16 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Реализация технологий 

электронного обучения и 

обучения с применением 

дистанционных 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 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

32 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Реализация технологий 

электронного обучения и 

обучения с применением 

дистанционных 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 
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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: 

‒ 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 

технологий, требования из определений дистанционного обучения, которые были 

сформулированы Е.С. Полат и А.А. Андреевым, или их необходимо несколько 

скорректировать? Предложите собственную версию определения н обоснуйте свою позицию. 

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

Вашем образовательном учреждении обучения исключительно с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий? 

9. Проанализируйте современные модели обучения. Какая из моделей 

используется 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 

целями обучения с использованием ЭО и ДОТ. Определите различия и направления в 

реализации 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 

использованием ЭО и ДОТ. 

14. Как эвристические методы используются в дистанционном обучении? 

Приведите 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 

носителе) считать электронным образовательным ресурсом? Ответ обоснуйте. 

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

различия. Ответ аргументируйте. 

18. Предложите спектр средств, с помощью которых можно поддерживать 

мотивацию учащегося к обучению с использованием ЭО и ДОТ. 
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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 

деятельности 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. 

Выберите одну из трудностей и предложите свои пути её преодоления. 

23. Определите специфику группового обучения в организации обучения с 

использованием 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 

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 

сотрудничестве 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 

учащимся 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? 

Обоснуйте ответ. 

8. Какие существуют виды портфолио преподавателя? Обоснуйте практическую 

значимость такого портфолио. Предложите свой перечень наименований портфолио 

преподавателя. 

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/518642
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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, 

организовывать 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, 

фасилитатор, модератор), продемонстрировав различия в их профессиональной 

деятельности. 

14. Предложите решения для снятия психологического барьера при реализации 

образовательного 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. 

Предложите варианты организации взаимодействия, которые сделают такое общение 

эффективным. 

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

знакомство всех участников процесса обучения. Предложите перечень вопросов, на которые 

должен ответить обучающийся, чтобы впоследствии взаимодействие между преподавателем 

и обучающимися и обучающихся между собой было эффективным. Как может быть 

организовано такое знакомство? 

17. В традиционном обучении принято поощрять и наказывать обучающихся. 

Необходимо ли поощрять и наказывать их, если они получают образование в рамках ЭО и с 

использованием 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? 

 

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 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

https://urait.ru/bcode/511715
https://urait.ru/bcode/518642
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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. 

 

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 

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). 
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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. 

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 система 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 

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 



19 

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 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий» 

 

Форма рубежного контроля: устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

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

дидактическую систему, которая включает в себя ряд основных тесно 

взаимосвязанных компонентов: 

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? 

Код контролируемой компетенции 

1. УК-1 

Раздел 2 «Реализация технологий электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» 

 

Форма рубежного контроля: устный опрос 

 

Вопросы рубежного контроля 

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, 
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разделенных между собой расстоянием, организованную на основе компьютерной 

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 

Код контролируемой компетенции 

1. УК-1 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Коды контролируемой компетенций- 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. 
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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. 

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 компетенций- 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. 
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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 

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. — 

(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», 

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, 

http://elibrary.ru/  

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/
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№№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

содержащий рефераты и полные 

тексты более 34 млн. научных 

публикаций и патентов 

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 

http://ebiblioteka.ru/ 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная 

база данных и инструмент для 

отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования 

«Web of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе 

базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of 

Science охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.c

om 

7. 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 лабораторных работ. 

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, 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; 

https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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%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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 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 зачёту. 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 
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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) «Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 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). 

По разделу 1 «Дидактические основы дистанционного, электронного обучения и 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий» и разделу 2 

«Реализация технологий электронного обучения и обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий» проводятся лабораторные занятия в виртуальных 

лабораториях, размещенных сети Интернет с использованием программного обеспечения, 

указанного в п.5.4.2. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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 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 

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) «Технологии электронного обучения и обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий» 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 

Владеть: 

методиками 

организации работы 

команды, принятия 

коллегиальных 

решений, 

распределения 

полномочий 
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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.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
36 36 

Лекционные занятия 20 20 

Практические занятия 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 2 

Сессия 3–4 

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)  

Очной 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 
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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
 

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 3) 

Раздел 1. Основы 

лидерства 
32 14 18 10  8  

 
  

 

Тема 1.1. Понятие 

лидерства 
14 6 8 4  4  

 
  

 

Тема 1.2. Основные 

теории лидерства 
18 8 10 6  4  

 
  

 

Раздел 2. 

Командообразование 
31 13 18 10  8  

 
  

 

Тема 2.1. Понятие команд 14 6 8 4  4  
 

   

Тема 2.2. Типология 

команд 
17 7 10 6  4  

 
  

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  
 

   

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
 

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 (Сессия 3–4) 

Раздел 1. Основы 

лидерства 
36 32 4 4  

 
 

 
  

 

Тема 1.1. Понятие 

лидерства 
18 16 2 2  
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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
 

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
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Тема 1.2. Основные 

теории лидерства 
18 16 2 2  

 
 

 
  

 

Раздел 2. 

Командообразование 
32 28 4 

 
 4  

 
  

 

Тема 2.1. Понятие команд 
16 14 2 

 
 2  

 
  

 

Тема 2.2. Типология 

команд 
16 14 2 

 
 2  

 
  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
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. 

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 



 
8 

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 
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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 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, 
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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) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (семестр 3) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ 

ЛИДЕРСТВА 14 
Подготовка реферата  

Самостоятельное изучение темы 

РАЗДЕЛ 2. 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 13 

Подготовка реферата 

Самостоятельное изучение темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
27 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (сессия 3–4) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ 

ЛИДЕРСТВА 32 
Подготовка реферата  

Самостоятельное изучение темы 

РАЗДЕЛ 2. 

КОМАНДООБРАЗОВАНИЕ 
28 

Подготовка реферата 

Самостоятельное изучение темы 

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. 
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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. 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 

2. 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 

3. 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 

4. 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.  

 

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. 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 

https://urait.ru/bcode/511178
https://urait.ru/bcode/511051
https://urait.ru/bcode/516688
https://urait.ru/bcode/511259
https://urait.ru/bcode/511178
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2. 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 

3. 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 

4. 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.  

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 

https://urait.ru/bcode/511051
https://urait.ru/bcode/516688
https://urait.ru/bcode/511259
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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 (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 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 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. 

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; 
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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 

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. 
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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. 

 

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) 
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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: 

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. 
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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; 

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. 
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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. 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 

2. 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 

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 

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, 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/511178
https://urait.ru/bcode/511051
https://urait.ru/bcode/516688
https://urait.ru/bcode/511259
http://biblioclub.ru/
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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 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; 

− 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. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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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).  

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://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 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 

компетенци

й (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  
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УК-1.2 Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации 

на основе 

критического анализа 

источников 

информации.  

Знать: Основы системного анализа, 

перечень современных методологий 

описания бизнес-процессов 

Уметь: использовать современные 

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.  

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36 

Лекционные занятия 20 20 

Практические занятия 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1-2 

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 
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма 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
 

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 

Раздел 1. Основы когнитивных и 

семантических технологий. 
28 10 18 10  8 

Тема 1.1. Понятие когнитивных 

технологий. Основы поиска 

информации. 

6 2 
 

2  2 

Тема 1.2. Специальные главы 

математики, необходимые для работы 

аналитика (основы комбинаторики, 

теории вероятностей и теории 

множеств). Понятие сходства текстов. 

Марковские меры генерации 

8 2 
 

4  2 

Тема 1.3. Постановка задачи 

семантического анализа. Теория и 

практика. 

8 4 
 

2  2 

Тема 1.4. Программы индексации и 

сравнения текстов. 
6 2 

 
2  2 

Раздел 2. Работа с большими 

данными 
35 17 18 10  8 

Тема 2.1. Работа с большими данными. 

Словари и библиометрия. Базы данных 

РИНЦ и наукометрия. 

11 5 
 

4  2 

Тема 2.2. Cравнение больших 

массивов текстовых данных. Анализ 

книг и справочников. 

8 4 
 

2  2 

Тема 2.3. Подходы к мануальному 

построению целевых экспертно-

когнитивных систем. Техническая и 

медицинская диагностика при помощи 

сравнения текстов. 

8 4 
 

2  2 

Тема 2.4. Статистический анализ 

информации. 

Основные понятия статистики текста. 

8 4 
 

2  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 

Форма промежуточной аттестации зачет 
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Общий объем, часов 72 27 36 20  16 

 

Заочная форма 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
 

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
 

Курс 1, Сессия 1–2 

Раздел 1. Основы когнитивных и 

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 
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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 

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 
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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:  

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  
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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 искуственного 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 искуственного 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. Cравнение больших массивов текстовых данных. Анализ книг и 

справочников.  

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. 
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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.: Cравнение больших массивов текстовых 

данных. Анализ книг и справочников.  

Форма практического задания: семинар  

Вопросы для подготовки к семинару:  

1. Расскажите о методиках анализа больших данных. 
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2. Опишите Метод преобразования и сравнения текстовой информации. 

3. Назовите инструменты и способы анализа текстовой информации. 

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) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 2 

Раздел 1. Основы 

когнитивных и 

семантических 

технологий.  

4 Подготовка реферата  
4 Контрольная работа 
2 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Раздел 2. 

Работа с большими 

данными 

 

6 Подготовка реферата  

6 Контрольная работа 
5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27 

 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Курс 1, сессия 1-2 

Раздел 1. Основы 

когнитивных и 

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 

 

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. 
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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 

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.  

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
file://srv-fs-1/Departments/Проверка%202021/ОПОП%202023-2024/Общеуниверситетские%20дисциплины/Кафедра%20когнитивно-аналитических%20и%20нейро-прикладных%20технологий/Основы%20когнитивных%20и%20семантических%20технологий/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
file://srv-fs-1/Departments/Проверка%202021/ОПОП%202023-2024/Общеуниверситетские%20дисциплины/Кафедра%20когнитивно-аналитических%20и%20нейро-прикладных%20технологий/Основы%20когнитивных%20и%20семантических%20технологий/.%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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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. – 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. 

https://urait.ru/bcode/520029
https://urait.ru/bcode/520470
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
file://srv-fs-1/Departments/Проверка%202021/ОПОП%202023-2024/Общеуниверситетские%20дисциплины/Кафедра%20когнитивно-аналитических%20и%20нейро-прикладных%20технологий/Основы%20когнитивных%20и%20семантических%20технологий/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
file://srv-fs-1/Departments/Проверка%202021/ОПОП%202023-2024/Общеуниверситетские%20дисциплины/Кафедра%20когнитивно-аналитических%20и%20нейро-прикладных%20технологий/Основы%20когнитивных%20и%20семантических%20технологий/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
https://elibrary.ru/download/elibrary_50288517_89658791.pdf


 
16 

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 

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). 

https://elibrary.ru/download/elibrary_52281008_49003884.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42533460
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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, 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.); 
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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. 



 
19 

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 (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 
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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  

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы , 

дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

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.  

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 Контрол

ьная 

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 



 
21 

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 

искусственного 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 искусственного 

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 

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 
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состояния при помощи семантически-

ориентированного искусственного 

интеллекта. 

УК-1 Контрол

ьная 

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 искусственного 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 искусственного интеллекта. 
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28. Опишите программу индексирования текстов m_inda при 

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. — 

https://urait.ru/bcode/520029
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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 

 

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 Используемы

й 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.r

u/ 

 

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.eastvi

ew.com 

https://urait.ru/bcode/520470
https://elibrary.ru/download/elibrary_50209418_31392800.pdf
file://srv-fs-1/Departments/Проверка%202021/ОПОП%202023-2024/Общеуниверситетские%20дисциплины/Кафедра%20когнитивно-аналитических%20и%20нейро-прикладных%20технологий/Основы%20когнитивных%20и%20семантических%20технологий/.%20https:/elibrary.ru/download/elibrary_46594329_83139779.pdf
file://srv-fs-1/Departments/Проверка%202021/ОПОП%202023-2024/Общеуниверситетские%20дисциплины/Кафедра%20когнитивно-аналитических%20и%20нейро-прикладных%20технологий/Основы%20когнитивных%20и%20семантических%20технологий/.%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://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
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5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennik

on.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, 

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 

https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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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. 

 

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/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 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)  

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об истории пропаганды и предполагает формирование у студентов систематизированных 

знаний истории возникновения, становления и развития пропаганды; представлений об этом типе 

деятельности как процессе, обусловленном социальным контекстом; знания важнейших событий, 

обусловивших процесс поэтапного развития пропаганды, в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков в экспертно-аналитической, проектной и организационно-управленческой деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. дать необходимые представления об основных этапах истории пропаганды и 

стадиальном совершенствовании методов информационно-психологического воздействия;  

2. ознакомить студентов со знаковыми образцами пропагандистской деятельности и 

крупномасштабными агитационно-пропагандистскими компаниями в период от древности до 

современности; 

3. привить навыки самостоятельной аналитической работы с источниками и умение 

интерпретировать динамику смены пропагандистских стратегий; 

4. сформировать у студентов способность анализировать с помощью профессиональных 

понятий и категорий конкретные коммуникативные и социальные ситуации; 

5. способствовать овладению знаниями о специфике массового сознания и формах 

управления им в различных ментальных парадигмах сообществ. 
 

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-5 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 

 

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. 

Знает: основы эффективной межкультурной 

и деловой коммуникации; основные 

принципы работы в гомогенном и 

гетерогенном коллективе социокультурные 

традиции различных социальных групп, 

этапы исторического развития России в 

контексте мировой истории. 

Умеет: демонстрировать уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям различных 

социальных групп; коммунициировать и 

создавать официально-деловые, научные и 

профессиональные тексты учитывая 

цивилизационные, национальные, 

этнокультурные особенности аудитории / 

собеседника/оппонента. 
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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.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
36  36   

Учебные занятия лекционного типа 20  20   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16  16   

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 27  27   

Контроль промежуточной аттестации 9  9   

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72   

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

 1 курс Сессии 

1-2 3-4   

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
8  8   

Учебные занятия лекционного типа 4  4   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 4  4   

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 60  60   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации дифференцированный зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

В
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Раздел, тема 
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Модуль 1. История пропаганды (семестр 2) 

Раздел 1. Пропаганда: от древности 

до Нового времени. 
32 14 18 10  8  - 

 

Тема 1.1. Социально-

психологическое воздействие в 

первобытных обществах. 

10 4 6 4  2  - 

 

Тема 1.2. Искусство пропаганды в 

Древнем мире и в Средневековье. 
11 5 6 3  3  - 

 

Тема 1.3. Характерные черты и 

особенности пропаганды в Новое 

время. 

11 5 6 3  3  - 

 

Раздел 2. Пропаганда в Новейшее 

время. 
31 13 18 10  8  - 

 

Тема 2.1. Идейно-психологическое 

воздействие в коллизиях XX века. 
15 6 9 5  4  - 

 

Тема 2.2. Феномен пропаганды в 

современном информационном 

обществе. 

16 7 9 5  4  - 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
дифференцированный зачет 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  -  

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 
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Модуль 1. История пропаганды (1 курс сессии 3-4) 
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Раздел, тема 
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Раздел 1. Пропаганда: от древности 

до Нового времени. 
34 30 4 2  2  - 

 

Тема 1.1. Социально-

психологическое воздействие в 

первобытных обществах. 

12 12 - -  -  - 

 

Тема 1.2. Искусство пропаганды в 

Древнем мире и в Средневековье. 
11 9 2 1  1  - 

 

Тема 1.3. Характерные черты и 

особенности пропаганды в Новое 

время. 

11 9 2 1  1  - 

 

Раздел 2. Пропаганда в Новейшее 

время. 
34 30 4 2  2  - 

 

Тема 2.1. Идейно-психологическое 

воздействие в коллизиях XX века. 
17 15 2 1  1  - 

 

Тема 2.2. Феномен пропаганды в 

современном информационном 

обществе. 

17 15 2 1  1  - 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации  
дифференцированный зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  -  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРОПАГАНДА: ОТ ДРЕВНОСТИ ДО НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

Тема 1.1. Социально-психологическое воздействие в первобытных обществах 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Коммуникативное взаимодействие как значимый фактор антропогенеза. Коллективный характер труда – 

основа социальной мотивации и коммуникации. Интегративная и консолидирующая роль пропаганды в 

первобытных сообществах. Обеспечение интегральной целостности общества: меж-поколенная 

трансляция ценностей и норм. Подсистема поддержки институциональных образцов поведения. 

Механизмы социогенеза. Пропаганда как регулятор социальных отношений. Обряды инициации – первые 

массовые публичные пропагандистские мероприятия. Социальные нормы первобытного общества. 

Социальное поощрение и общественное порицание. Детерминированность сознания и поведения древних 

людей. Мифы, тотемы, табу, суггестия – первые средства пропаганды. 

Тема 1.2. Искусство пропаганды в Древнем мире и в Средневековье. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Изменение задач пропаганды в связи с появлением института государства. Применение новых методов 

идейно-психологического воздействия в пропагандистской деятельности (титулатура, монументальное 

зодчество, сакрализация верховной власти). Начало использования военно-политической пропаганды. 

Распространение идей государственного и народного единства посредством патриотической поэзии и 

драматургии. Ораторское искусство на службе пропаганды. Начало политической цензуры. Массовые 

публичные пропагандистские мероприятия в древнем мире. Тео-центризм, эсхатология и схоластика – 

особенность средневековой пропаганды. Религиозно-церковная пропаганда как примат социально-

корыстного воздействия на массы. Пропагандистское оформление внешней и внутренней политики 

средневековых государств. Богоизбранность и религиозная нетерпимость – детерминанты пропаганды и 

основания ее ригидности в Средние века. 

Тема 1.3. Характерные черты и особенности пропаганды в Новое время.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Открытие книгопечатания как основа революционных изменений в пропаганде. Институционализация 

пропаганды. Становление газетной периодики. Возникновение института цензуры. Появление 

национальных государств и изменение субъектов пропагандистской деятельности. Эволюция 

идеологической обработки населения в Новое время: от борьбы с религиозными ересями к мобилизации 

народных масс и развития духа патриотизма. Межгосударственные противостояния в Новое время: 

подрывные информационные действия. Новые методы дискредитации и репутационного уничтожения 

оппонентов. Наполеоновская экспансия как образец ведения информационной войны. Идеологическое 

оформление «европейского единства» в противостоянии с Россией. Инженерно-технологическая 

революция – основа возникновения новых пропагандистских методов воздействия и каналов 

распространения информации. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Форма практического задания: развернутое представление эссе, теоретическая дискуссия и 

решение практических задач с оценкой уровня содержательности задаваемых вопросов и качества 

выполнения индивидуальных заданий; опрос слушателей по содержанию изучаемой темы с выявлением 

степени изучения магистрантами основной и дополнительной литературы. 

 

Перечень тем эссе к Разделу 1: 

 

1. Публичные пропагандистские мероприятия в доисторических обществах. 

2. Поддержка институциональных образцов поведения: цели, задачи, пути реализации. 

3. Роль пропаганды в создании картины мира первобытного человека. 

4. Поливариантность бытия: различные пути социогенеза.  

5. Пропаганда как средство легитимации частной собственности и государства. 

6. Массовые публичные пропагандистские мероприятия античности. 

7. Ораторское искусство как действенное средство пропаганды. 

8. Особенности средневековой пропаганды. 

9. Технические новшества как основа пропагандистских технологий. 

10. Институционализация пропаганды и цензуры. 

11. Крупномасштабные пропагандистские компании Нового времени. 

12. Прецеденты пропаганды, контрпропаганды и антипропаганды в Новой истории. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОПАГАНДА В НОВЕЙШЕЕ ВРЕМЯ.  

Тема 1.1. Идейно-психологическое воздействие в коллизиях XX века. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исторические этапы развития пропаганды: вербальные, бумажные, технические и телекоммуникационные 

технологии. Пропаганда как род войск в войнах XX века. Лубок – оригинальный способ визуальной 

пропаганды. Создание специализированных учреждений пропаганды в воюющих странах. Методы и 

средства информационной войны в ходе боевых действий Первой мировой. Арсенал пропагандистских 

средств в Гражданской войне. Направления советской пропаганды 30-х гг. Пропагандистская 

деятельность в нацистской Германии. Пропаганда в годы Второй мировой войны. Послевоенная 

пропаганда в СССР и в поздне-советский период. Информационная подрывная деятельность США против 

СССР.  

Тема 1.2. Феномен пропаганды в современном информационном обществе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Применение в пропагандистской деятельности компьютерных носителей и новых средств доведения 

информации. Характеристики качественно нового уровня пропаганды. Моделирование новой медийной 

квазиреальности. Субъективизм СМИ и манипулятивная интерпретация событий. Методы пропаганды в 

социальной рекламе, маркетинге, брэндинге, избирательных компаниях. Монополизация рынка 

информационных услуг. Киноиндустрия – мощнейшее средство пропаганды. Информационные войны как 

неотъемлемый элемент цивилизационного противостояния. Методы и инструменты информационной 

войны. Активная пропагандистская и контр-пропагандистская деятельность как фактор обеспечения 

безопасности государства. Актуальные меры информационного противодействия. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Форма практического задания: развернутое представление эссе, теоретическая дискуссия и 

решение практических задач с оценкой уровня содержательности задаваемых вопросов и качества 

выполнения индивидуальных заданий; опрос слушателей по содержанию изучаемой темы с выявлением 

степени изучения магистрантами основной и дополнительной литературы. 

 

Перечень тем эссе к Разделу 2: 

1. Пропагандистская деятельность в Российской империи начала XX века. 

2. Информационно-пропагандистская составляющая Первой мировой войны.  

3. Идеологическое противоборство в ходе Гражданской войны в России. 

4. Советская образование и пропаганда 30-х гг. как залог Победы. 

5. Принципы и методы геббельсовской пропаганды. 

6. Пропаганда в годы Второй мировой войны. 

7. Проблемы государственной пропаганды в позднем СССР.  

8. Идеологическое противоборство периода «холодной» войны. 

9. Технологическое обновление средств пропаганды в XXI веке.  

10. Монополизация информационных потоков и «надзорный капитализм». 

11. Социальная реклама и брэндинг территорий – механизмы развития общества.  

12. Маркетинг: скрытая реклама, создание мыслеобразов и «product placement». 

13. Методы и инструменты информационной войны.  

14. Голливуд – крупнейшая фабрика пропаганды.  

15. Контрпропаганда: меры противодействия информационной агрессии.  

16. Актуализация пропагандистской проблематики в современной России. 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 2) 

Раздел 1. Пропаганда: от 

древности до Нового 

времени. 

6 Подготовка эссе 

7 Самостоятельное изучение материала 

раздела 

Раздел 2. Пропаганда в 

Новейшее время. 

6 Подготовка эссе 

8 Самостоятельное изучение материала 

раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (1 курс сессии 3-4) 

Раздел 1. Пропаганда: от 

древности до Нового 

времени. 

6 Подготовка эссе 

24 Самостоятельное изучение материала 

раздела 

Раздел 2. Пропаганда в 

Новейшее время. 

6 Подготовка эссе 

24 Самостоятельное изучение материала 

раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

60  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Публичные пропагандистские мероприятия в доисторических обществах. 

2. Поддержка институциональных образцов поведения: цели, задачи, пути реализации. 

3. Роль пропаганды в создании картины мира первобытного человека. 

4. Поливариантность бытия: различные пути социогенеза.  

5. Пропаганда как средство легитимации частной собственности и государства. 

6. Массовые публичные пропагандистские мероприятия античности. 

7. Ораторское искусство как действенное средство пропаганды. 

8. Особенности средневековой пропаганды. 

9. Технические новшества как основа пропагандистских технологий. 

10. Институционализация пропаганды и цензуры. 

11. Крупномасштабные пропагандистские компании Нового времени. 

12. Прецеденты пропаганды, контрпропаганды и антипропаганды в Новой истории. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

1. Журавлева, Л. А., Зарубина Е. В., Ручкин А. В., Симачкова Н. Н., Чупина И. П. 

Современная информационная война // Образование и право. 2022. № 9. С. 18-26. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/covremennaya-informatsionnaya-voyna (дата обращения: 21.05.2023). 

2. Погосян В.Г. Социальная теория на перепутье: марксистская методология и цифровые 

реалии // Вопросы политической экономии. 2020. С. 135-146. [сайт]. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44783379 (дата обращения: 21.05.2023). 

3. Савенков, А. И.  Психология противодействия лжи и манипулированию: учебное пособие для 

вузов / А. И. Савенков. – М.: Издательство Юрайт, 2023. 241 с. – (Высшее образование). ISBN 978-5-534-

15538-9. – Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/520485 (дата обращения: 21.05.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

1. Пропагандистская деятельность в Российской империи начала XX века. 

2. Информационно-пропагандистская составляющая Первой мировой войны.  

3. Идеологическое противоборство в ходе Гражданской войны в России. 

4. Советская образование и пропаганда 30-х гг. как залог Победы. 

5. Принципы и методы геббельсовской пропаганды. 

6. Пропаганда в годы Второй мировой войны. 

7. Проблемы государственной пропаганды в позднем СССР.  

8. Идеологическое противоборство периода «холодной» войны. 

9. Технологическое обновление средств пропаганды в XXI веке.  

10. Монополизация информационных потоков и «надзорный капитализм». 

11. Социальная реклама и брэндинг территорий – механизмы развития общества.  

12. Маркетинг: скрытая реклама, создание мыслеобразов и «product placement». 

13. Методы и инструменты информационной войны.  

14. Голливуд – крупнейшая фабрика пропаганды.  

15. Контрпропаганда: меры противодействия информационной агрессии.  

16. Актуализация пропагандистской проблематики в современной России. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 
 

1. Погосян В.Г. Концепт «модернизация» как глобальная идеологема: огрех социальной теории // 

Социология. 2020. С. 63-70. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-modernizatsiya-kak-

globalnaya-ideologema-ogreh-sotsialnoy-teorii/viewer (дата обращения: 21.05.2023).  

2. Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. (Серия: История России. Современный взгляд). М.: 

Родина, 2018. – 432 с. / ISBN: 978-5-907024-69-4 – URL: http://www.kara-

murza.ru/books/manipul/manipulation.pdf (дата обращения: 21.05.2023).  

3. Новиков В.В., Герасимов К.Д. Технологии пропаганды: учебно-методическое пособие / 

Новиков В.В., Герасимов К.Д. – Екатеринбург: Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет. – 6-е изд. 2023. – 148 с. ISBN 

978-5-9765-3484-1. – URL: https://avidreaders.ru/read-book/tehnologii-

propagandy.html?ysclid=lhxnjdipu1168382596 (дата обращения: 21.05.2023).  

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

https://cyberleninka.ru/article/n/covremennaya-informatsionnaya-voyna
https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-modernizatsiya-kak-globalnaya-ideologema-ogreh-sotsialnoy-teorii/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-modernizatsiya-kak-globalnaya-ideologema-ogreh-sotsialnoy-teorii/viewer
http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipulation.pdf
http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipulation.pdf
https://avidreaders.ru/read-book/tehnologii-propagandy.html?ysclid=lhxnjdipu1168382596
https://avidreaders.ru/read-book/tehnologii-propagandy.html?ysclid=lhxnjdipu1168382596
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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. 

 

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 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: 
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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 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 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 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел 1. 

«Пропаганда: от 

древности до 

Нового времени» 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Публичные пропагандистские мероприятия в доисторических обществах. 

2. Поддержка институциональных образцов поведения: цели, задачи, пути 

реализации. 

3. Роль пропаганды в создании картины мира первобытного человека. 

4. Поливариантность бытия: различные пути социогенеза.  

5. Пропаганда как средство легитимации частной собственности и государства. 

6. Массовые публичные пропагандистские мероприятия античности. 

7. Ораторское искусство как действенное средство пропаганды. 

8. Особенности средневековой пропаганды. 

9. Технические новшества как основа пропагандистских технологий. 

10. Институционализация пропаганды и цензуры. 

11. Крупномасштабные пропагандистские компании Нового времени. 

12. Прецеденты пропаганды, контрпропаганды и антипропаганды в Новой 

истории. 

2. Раздел 2. 

«Пропаганда в 

Новейшее время» 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Пропагандистская деятельность в Российской империи начала XX века. 

2. Информационно-пропагандистская составляющая Первой мировой войны.  

3. Идеологическое противоборство в ходе Гражданской войны в России. 

4. Советская образование и пропаганда 30-х гг. как залог Победы. 

5. Принципы и методы геббельсовской пропаганды. 

6. Пропаганда в годы Второй мировой войны. 

7. Проблемы государственной пропаганды в позднем СССР.  

8. Идеологическое противоборство периода «холодной» войны. 
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9. Технологическое обновление средств пропаганды в XXI веке.  

10. Монополизация информационных потоков и «надзорный капитализм». 

11. Социальная реклама и брэндинг территорий – механизмы развития общества.  

12. Маркетинг: скрытая реклама, создание мыслеобразов и «product placement». 

13. Методы и инструменты информационной войны.  

14. Голливуд – крупнейшая фабрика пропаганды.  

15. Контрпропаганда: меры противодействия информационной агрессии.  

16. Актуализация пропагандистской проблематики в современной России. 

 

 

 



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-5 
1. Публичные пропагандистские мероприятия в доисторических 

обществах. 

2. Поддержка институциональных образцов поведения: цели, 

задачи, пути реализации. 

3. Роль пропаганды в создании картины мира первобытного 

человека. 

4. Поливариантность бытия: различные пути социогенеза.  

5. Пропаганда как средство легитимации частной 

собственности и государства. 

6. Массовые публичные пропагандистские мероприятия 

античности. 

7. Ораторское искусство как действенное средство пропаганды. 

8. Особенности средневековой пропаганды. 

9. Технические новшества как основа пропагандистских 

технологий. 

10. Институционализация пропаганды и цензуры. 

11. Крупномасштабные пропагандистские компании Нового 

времени. 

12. Прецеденты пропаганды, контрпропаганды и 

антипропаганды в Новой истории. Пропагандистская 

деятельность в Российской империи начала XX века. 

13. Информационно-пропагандистская составляющая Первой 

мировой войны.  

14. Идеологическое противоборство в ходе Гражданской войны в 

России. 

15. Советская образование и пропаганда 30-х гг. как залог 

Победы. 

16. Принципы и методы геббельсовской пропаганды. 

17. Пропаганда в годы Второй мировой войны. 

18. Проблемы государственной пропаганды в позднем СССР.  

19. Идеологическое противоборство периода «холодной» войны. 

20. Технологическое обновление средств пропаганды в XXI веке.  

21. Монополизация информационных потоков и «надзорный 

капитализм». 

22. Социальная реклама и брэндинг территорий – механизмы 

развития общества.  

23. Маркетинг: скрытая реклама, создание мыслеобразов и 

«product placement». 

24. Методы и инструменты информационной войны.  

25. Голливуд – крупнейшая фабрика пропаганды.  

26. Контрпропаганда: меры противодействия информационной 

агрессии.  

27. Актуализация пропагандистской проблематики в 

современной России. 



 
18 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

Савенков, А. И.  Психология противодействия лжи и манипулированию: учебное пособие для вузов / 

А. И. Савенков. – М.: Издательство Юрайт, 2023. 241 с. – (Высшее образование). ISBN 978-5-534-15538-9. 

– Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/520485 

(дата обращения: 21.05.2023). 

Новиков В.В., Герасимов К.Д. Технологии пропаганды: учебно-методическое пособие / Новиков 

В.В., Герасимов К.Д. – Екатеринбург: Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Уральский федеральный университет. – 6-е изд. 2023. – 148 с. ISBN 978-5-9765-3484-1. – URL: 

https://avidreaders.ru/read-book/tehnologii-propagandy.html?ysclid=lhxnjdipu1168382596(дата обращения: 

21.05.2023).  

Журавлева, Л. А., Зарубина Е. В., Ручкин А. В., Симачкова Н. Н., Чупина И. П. Современная 

информационная война // Образование и право. 2022. № 9. С. 18-26. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/covremennaya-informatsionnaya-voyna (дата обращения: 21.05.2023).  

5.1.2. Дополнительная литература 

Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. (Серия: История России. Современный взгляд). М.: 

Родина, 2018. – 432 с. ISBN: 978-5-907024-69-4. – URL: http://www.kara-

murza.ru/books/manipul/manipulation.pdf (дата обращения: 21.05.2023). 

Погосян В.Г. Концепт «модернизация» как глобальная идеологема: огрех социальной теории // 

Социология. 2020. С. 63-70. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-modernizatsiya-kak-globalnaya-

ideologema-ogreh-sotsialnoy-teorii/viewer (дата обращения: 21.05.2023). 

Погосян В.Г. Социальная теория на перепутье: марксистская методология и цифровые реалии // 

Вопросы политической экономии. 2020. С. 135-146. [сайт]. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44783379 (дата обращения: 21.05.2023). 
 

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 

https://cyberleninka.ru/article/n/covremennaya-informatsionnaya-voyna
http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipulation.pdf
http://www.kara-murza.ru/books/manipul/manipulation.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44783379
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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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.  

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. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

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. 

https://grebennikon.ru/
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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/  

 

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 

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