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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) профессии техник по 
информационным системам 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 
специалистов других специальностей. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Основы философии» относится к основной части обще гуманитарного 
и социально-экономического цикла дисциплин основной профессиональной 
образовательной программы СПО по ППССЗ по специальности 09.02.04 «Информационные 
системы» (по отраслям) профессии техник по информационным системам. 

Теоретические знания, практические умения и навыки, полученные в ходе 
изучения дисциплины, будут способствовать успешной работе выпускника в 
профессиональной области, его социальной мобильности и конкурентоспособности на 
рынке труда, а также формированию таких социально-личностных качеств как 
целеустремленность, способность к быстрой социальной адаптации и реализации своего 
творческого личностного потенциала. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний об основах философии с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков (формирование) по работе с оригинальными и адаптированными 
философскими текстами; развитию навыков критического восприятия и оценки 
источников информации, умению логично формулировать, излагать и отстаивать 
собственное видение проблем и способов их разрешения; овладению приемами ведения 
дискуссии, полемики, диалога. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. Формирование знаний об истории возникновения, развитии и современном 

состоянии философской проблематики; показ ее методологической и 
мировоззренческой значимости для становления молодого специалиста, т.е. 
формирование философской культуры будущего специалиста на основе 
обширного исторического и современного материала, анализа постановки и 
решения вечных философских проблем человечества 

2. формирование представления о специфике философии как способе познания и 
духовного освоения мира, об основных разделах современного философского 
знания, философских проблемах и методах их исследования;  

3. овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение 
в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности.  



 

 

Знать 
 

знать: 
основные категории и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной картин 
мира; 
об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 
о социальных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий 
ОК 1-9 

Уметь уметь: 
ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста; 
ОК 1-9 

 

Владеть навыками навыками социальной оценки профессиональной 
деятельности, методами поиска и обработки 
информации, необходимой для профессиональной 
деятельности и личностного развития 
ОК 1-9 

 
 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 



 

 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  58 часов, в том числе 
Аудиторные занятия 48 часов,  самостоятельная работа 10 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лабораторные  работы 0 
     практические занятия 12 
     контрольные работы 0 
     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 
внеаудиторная самостоятельная работа  10 
Итоговая аттестация в форме контрольной работы 

 
 

2.2 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 
п/
п 
 
 

Раздел, тема 
 
 
 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Раздел 1. Философия, ее предмет 

1. 
 

Особенности 
философского 
знания. Место 
философии в 
системе духовной 
культуры 
 

5 1 4 2 

 
 
 
2 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Раздел 2. История философии 
2. 
 

Своеобразие 
восточной 
философии  

    3  2 2   

       



 

 

3. 
 

Особенности 
античной 
философии 

5 1 4 2 2  
       

4. 
 

Философская 
мысль 
Средневековья и 
эпохи 

2  2 2          

5. 
 

Философия 
Нового времени 5 1 4 2 2  

       

6. Немецкая 
классическая 
философия 

2  2 2   
       

7. Западноевропейск
ая философия 
XIX – XX вв. 

4  4 2   

       

8. 
 

Русская 
философия: 
история и 
современность 

5 1 4 2 2  

                      
+ 

Раздел 3. Проблемное поле философии 

9. Основные 
понятия, 
проблемы и 
исторические 
варианты 

5 1 4 2 2         

10. Основные 
понятия, 
проблемы и 
исторические 
варианты 

2  2 2           

11. Научное 
познание. 
Структура и 
динамика 

6 2 4  2 2        + 

12. 
 

Предмет и метод 
социальной 
философии. 
Проблемное поле 
социальной 
философии    

5 1 4 2 2         

13. Философия 
истории. 
Проблемное поле     

   2  2 2           

14 Будущее: методы 
и средства 
философского 
осмысления 

2  2 2          

15. Философская 
антропология. 
Человек как 
предмет 
философского 
анализа 

2  2 2          



 

 

16. Аксиология. 
Ценности и 
смыслы 
человеческого 
бытия 

4  4 2 2         

Итого 
 58  10 48 36 12  *    3  

 
 

 
 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного 
материала, лабораторные и 
практические работы, 
самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая 
работ (проект)  

Уровень освоения 

1 2 3 
Раздел 1. Философия, ее предмет 
Особенности философского 
знания. Место философии в 
системе духовной культуры 
 

Что такое философия. 
Время появления 
философии. 
Причины возникновения 
философии. 
Философия - ядро 
мировоззрения. 
 

1,2 

Раздел 2. История философии 
Своеобразие восточной 
философии  

Философия Аристотеля 

Философия Платона 

Философия Сократа и 

софистов 

1,2 

Особенности античной 
философии 

Философия Аристотеля 
Философия Платона 
Философия Сократа и 
софистов 

1,2 

Философская мысль 
Средневековья и эпохи 
Возрождения 

Сравнительная 
характеристика Философии 
Августина Блаженного и 
Фомы Аквинского.Что такое 
катафатическая и 
апофатическая теология 
Дионисия Ареопагита. 
Природа спора об 
универсалиях. 
 

1,2 

Философия Нового времени Особенности развития 
философии  Нового 
времени. Основные 
проблемы философии 
данного периода 
Эмпиризм Ф. Бэкона  

1,2 



 

 

Рационализм Р.Декарта 
Субъективно-
идеалистическая философия 
Дж. Беркли и Д.Юма 
Социально-политические 
взгляды философов XVII в. 

Немецкая классическая 
философия 

Особенности развития 
европейской философии   
Основные положения 
диалектического 
материализма как 
философии марксизма. 
Материалистическое 
понимание истории. Теория 
отчуждения. 
Позитивизм. Исторические 
стадии («первый» 
позитивизм, «второй» - 
эмпириокритицизм, 
неопозитивизм).  

1,2 

Западноевропейская 
философия XIX – XX вв. 

Основные идеи и 
представители 
Возникновение и сущность 
«философии жизни». 
Учение Ф.Ницше как 
источник «философии 
жизни» 
Зарождение философии 
психоанализа. Основные 
понятия учения З.Фрейда, 
К.-Г Юнга 
Феноменология как метод 
анализа чистого сознания. 
Основополагающие идеи 
Э.Гуссерля 
Философская герменевтика 
как «практика 
философского мышления» 
Х.-Г. Гадамер 
Экзистенциализм. Основные 
проблемы, разрабатываемые 
представителями этого 
направления 
Религиозная философия: 
неотомизм, христианский 
эволюционизм 

1,2 

Русская философия: история 
и современность 

Зарождение русской 
философии, ее особенности 
(XI- XVII вв.)  
Философская мысль 
русского Просвещения 
(XVIII в.) 

1,2 



 

 

Идейно-философская борьба 
30-40 гг. XIX в. 
Почвенничество. Теории 
культурно-исторических 
типов и «византинизма» 
Проникновение 
марксистской философии в 
Россию, ее развитие 
(Плеханов Г.В., Ленин В.И.) 
Русская философия 
всеединства (основные 
положения философии 
В.С.Соловьева) 
Экзистенциально-
персоналистическая  
философия Н.А.Бердяева  
Русский космизм 
(философия «Общего дела» 
Н.Ф.Федорова) 
Соборность как 
основополагающая 
категория социальной 
философии С.Л. Франка 
 Евразийство: социальная 
философия и историософия 
 Основные проблемы 
марксистской философии 
XX века. 
 Современное состояние 
философской науки в 
России. 

Раздел 3. Проблемное поле философии 
Основные понятия, 
проблемы и исторические 
варианты онтологии  

Понятия «бытие», 
«субстанция», «материя», 
«движение», «развитии», 
«пространство», «время». 
Онтологические модели 
бытия как существования: 
материалистическая 
онтология, объективно-
идеалистическая онтология, 
субъективно-
идеалистическая онтология. 
Метафизическое и 
диалектическое понимание 
субстанции. Монизм, 
дуализм, плюрализм.   
 

1,2 

Основные понятия, 
проблемы и исторические 
варианты гносеологии 

Понятия «рациональность», 
«наука», «метод», 
«методология», 
«парадигма». 

1,2 



 

 

Взаимоотношения 
философии и науки в 
истории. Эмпирический и 
теоретический уровень 
научного познания. Методы 
научного познания.  

Научное познание. 
Структура и динамика 
научного знания 

Возможности и пределы 
науки. Рост научного 
знания. Научные революции 
и смены типов 
рациональности. Идеалы 
науки. Этика ученого. Наука 
как производительная сила 
общества. Наука как 
социальный институт. 

1,2 

Предмет и метод 
социальной философии. 
Проблемное поле 
социальной философии    

Понятия «общество», 
«социальное». Особенности 
социальной философии как 
специальной отрасли 
философского знания. 
Особенности социального 
познания. Основные 
проблемы: проблема поиска 
субстанциальной основы 
общества (варианты 
решения), проблема 
закономерности 
социального процесса 
(варианты решения). 
Структурный анализ 
общества – проблема 
принципов выделения 
подсистем общества. Анализ 
социальной динамики – 
проблема источников 
социальных изменений. 

1,2 

Философия истории. 
Проблемное поле      

Понятия «ценность», 
«смысл», «свобода», 
«необходимость».  Виды 
ценностей.  
 

1,2 

Будущее: методы и средства 
философского осмысления 

Ценность и оценка. 
Переоценка ценностей. 

1,2 

Философская антропология. 
Человек как предмет 
философского анализа 

Ценности и будущее. 
Проблема смысла жизни: 
многообразие 
интерпретаций. 

1,2 

Аксиология. Ценности и 
смыслы человеческого 
бытия 

Проблема свободы: свобода 
как осознанная 
необходимость; свобода как 
безосновность, возведенная 
в ранг цели. Свобода и 

1,2 



 

 

ответственность 
 
 
 

2.4 Планы групповых занятий  и образовательные технологии  
 

Тема 1. Особенности философского знания. Место философии в системе духовной 
культуры 

Цель: 
Понять причину возникновения и сущность философии как формы сознания, 

необходимость изучения ее как дисциплины вуза, помогающей сформировать целостное 
мировоззрение.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Охарактеризовать первый опыт систематизации знаний в творчестве Гомера и Гесиода. 
2. Показать разложение первобытного синкретизма и выделение философии как формы 
сознания. 
3. Раскрыть стихийный материализм и стихийную диалектику Ионийской философии. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: дискуссии;  
 
Тема 2. Особенности античной философии 

Цель:Выявление специфики античной философии  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Школы досократиков. 
2. Жизнь и творчество Сократа. 
3. Царство идей Платона. 
4. Философские воззрения Аристотеля. 
5. Философские школы эллинизма. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: эссе;  
В чем заключается роль и значение греческой мысли в мировой 

истории философии? 
 
 Тема 3.  Философская мысль Средневековья и эпохи Возрождения 

Цель: 
Выявление специфики средневековой философии  

Вопросы для самоподготовки: 
Средневековая философия: патристика и схоластика. 
2. Верую ибо абсурдно. 
3. Философия - служанка теологии. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа;  
1. Объяснить термины: теоцентризм, креационизм, трансцендентное, имманентное, 
универсалия, пантеизм. 
2. Раскрыть смысл учения о вечности и времени Августина. 
3. Показать нарастание рационального знания периода схоластики на примере философии 
Аквината. 
4. Раскрыть содержание учения Альберта Великого о существовании универсалий до 
вещей, в самих вещах и после вещей. 

 
 
 
Тема 4. Философия Нового времени 

Цель: выявление специфики и изучение идей  философии Нового времени, анализ 
основных положений эмпиризма и рационализма, формирование представления об 



 

 

онтологических и гносеологических  взглядах представителей субъективного идеализма, 
знакомство с основоположниками теории общественного договора (ОК-1, ОК-2, ОК-5). 

 
Вопросы для самоподготовки: 
1. Ф.Бэкон. "Новый Органон". Мысли о знании и науке.  
2. Философия Беркли и ее критики. 
3. Проблема морали в философии Юма. 
4. "Я мыслю, следовательно, существую" — основа рационализма картезианской 

философии. 
5. Субстанция и Бог в философии Спинозы. 
6. Великие энциклопедисты Франции. 
7. Критика Локком учения о врожденных идеях. 
8. Теории общественного договора в Новое время. 
9. Проблема метода в философии Нового времени. 
10. Понятие субстанции у Р. Декарта и Б. Спинозы. 
11. Монадология Г. Лейбница. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад;  

1. Основные идеи теории знания, изложенные в работе Ф.Бэкона "Великое 
восстановление наук". 

2. Сенсуализм: основные принципы. Теория познания Дж. Локка ("Опыт о 
человеческом разуме"). 

3. Антропология и социальное учение Т.Гоббса в работах "О человеке" и "Левиафан". 
4. Рационализм Р.Декарта. Методология ("Рассуждение о методе"). 
5. Картезианский принцип очевидности и достоверности. Проблема материальной 

субстанции ("Метафизические рассуждения"). 
6. Основные идеи в работе Б.Спинозы "Этика". 
7. Философские воззрения Г.В.Лейбница в работах "Монадология" и "Новые опыты о 

человеческом знании". 
8. Трактовка бытия и критерии существования в "Трактате о началах человеческого 

знания" Дж.Беркли. 
9. Д.Юм: принципы образования знания ("Трактат о человеческой природе"). 
10. Действительность по Д.Юму. Теория аффектов ("Трактат о человеческой 

природе"). 
 
Тема 5. Западноевропейская философия XIX-XX вв. 
Цель: выявление специфики и изучение основных идей  современной западной 

философии, определение ее  вклада  в развитие философской мысли, анализ ее влияние на 
духовную культуру общества в целом и общественное сознание отдельных научных 
сообществ в частности   

Вопросы для самоподготовки: 
1. Каковы основные положения философии прагматизма? 
2. Каковы основные положения феноменологии Э. Гуссерля? Охарактеризуйте 

понятия интенциональности и феноменологической редукции. 
3. Как Вы полагаете, может ли философия быть строгой и точной наукой?   
4. Что такое экзистенциализм? Каковы его основные принципы? 
5. Каковы основные идеи и принципы неопозитивизма? Назовите основных 

представителей неопозитивизма. 
6. Что такое герменевтика? И как соотносятся между собой герменевтика 

Ф. Шлейермахера и онто-герменевтика М. Хайдеггера? 
7. Каковы основные особенности постмодернистской философии? 
8. Истина, познание и нравственность в философии Шопенгауэра.  



 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат;  
1. Классическая и постклассическая философия: линии преемственности и 

противостояния.  
2. Сциентизм и антисциентизм в сознании современного общества. 
3. Философия прагматизма и неопрагматизма: основные идеи, их эволюция. 
4. Критический рационализм К.Поппера.  
5. И.Лакатос: модель развития науки. 
6. Концепция науки Т.Куна. Критика кумулятивизма. 
7. Методологический анархизм П.Фейерабенда. 
8. Учение о коллективном бессознательном К.-Г.Юнга.  
9. Концепция социального характера Э.Фромма. Модус бытия и модус обладания. 
10.  Понимание как универсальная проблема (Г.-Г.Гадамер, Э.Бетти). 
11. Экзистенциальная философия М.Хайдеггера. 
12.  Философия К.Ясперса. Представление об «осевой эпохе». 
13. Проблема «подлинного» существования в философии экзистенциализма. 
14. Французский экзистенциализм: особенности, проблемы, представители. 
15. Основные темы философии А.Камю. 
16. Философия структурализма: основные идеи и подходы. 
17. Философия постмодернизма: характерные особенности. 

 
 
Тема 6. Русская философия: история и современность 

Цель: выявление специфики и изучение основных идей  русской  философии, 
определение ее  вклада  в развитие мировой философской мысли (ОК-1, ОК-2, ОК-5).  

 
Вопросы для самоподготовки: 
Как вы понимаете утверждение Хайдеггера, что метафизическое отношение к миру 

присуще природе человека, который способен внутри собственного мышления рассуждать 
о сущем как таковом? 

2. Как решает Демокрит проблему о соотношении бытия и небытия, поставленную 
элеатами? 

3. Кто первый использовал понятие бытия в своих построениях? Как им была 
решена проблема соотношения бытия и мышления? 

4. Каковы 4 смысла бытия, выделяемые Аристотелем? 
5. Что такое материя? 
6. В чем суть материалистической онтологии? 
7. Каковы 2 варианта объективно-идеалистической онтологии? 
8. Что такое монизм, дуализм, плюрализм? 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа;  

Философия западников  и славянофилов 
Вопросы полемики Западники Славянофилы 

Философские 
предпосылки 

возникновения 
русской .философии. 

  

Концепция мирового 
развития 

  

Исторический путь 
России 

  

Отношение к 
петровским преобразова-

ниям 

  



 

 

Отношение к религии 
и церкви 

  

Отношение к 
православию 

  

Отношение к 
крепостному праву 

  

Отношение общества 
и государства, социально-

политические взгляды 

  

Провозглашаемые 
ценности и идеалы 

  

Представители   
 

1.  Каковы основные идеи и особенности русской философии XIX–XX веков? 
2. В чём заключаются основные различия во взглядах западников и славянофилов? 
3. Что такое «русская идея»? 
4. Какова роль православия в истории русской философии? 
5. Что такое «русский космизм»? 
6. Охарактеризуйте основные идеи, разрабатывавшиеся мыслителями евразийского 

движения. 
7. Социально-философский анализ идеи соборности. 
8. Какие проблемы стоят перед современной русской философией? 

 
 

Тема 7. Основные понятия, проблемы и исторические варианты онтологии 

Цель: закрепление знания об основных понятиях и проблемах онтологии, обучение 
навыкам использования данных категорий в речи,  рассмотрение онтологических моделей 
бытия, развитие философского мышления   

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие бытия. Бытие как существование. Формы бытия. 
2. Понятие субстанции. Метафизическое и диалектическое понимание 

субстанции 
3. Онтологические модели бытия как существования 
4. Монизм, дуализм, плюрализм 
5. Понятие развития. Законы развития 
6.  Понятия пространства и времени     
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат;  
1. Бытие как совокупность форм движения материи (Энгельс). 
2. «Слои бытия» Н.Гартмана. 
3. Метафизическая и диалектическая концепция движения. 
4. Движение и развитие. Модели развития 
5. Диалектико-материалистическая модель развития 
 
Тема 8. Научное познание. Структура и динамика научного знания. 
Цель: освоение смыслового наполнения понятий «рациональность», «наука», 

«метод», «методология», «парадигма», исследование различных смыслов термина 
«наука», анализ проблемы критериев научности,  проблемы рациональности в философии 
и науке, дальнейшее развитие критического мышления на основе сравнительного анализа 
гносеологических концепций  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды знания. Понятие науки 
2. Проблема критериев научности 



 

 

3. Уровни научного познания 
4. Структура научного знания 
5. Методы и формы научного познания 
6. Развитие науки. Понятие научной революции  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: эссе;  
1. Прокомментируйте утверждение К.Поппера о том, что «не верифицируемость, а 

фальсифицируемость  системы должна считаться критерием демаркации…». 
2. В чем суть проблемы развития научного знания? 
 
Тема 9. Предмет и метод социальной философии. Проблемное поле социальной 

философии. 
Цель: Выявление знания специфики социально-философского подхода к 

пониманию общества,  знания основных философских концепций общества, анализ 
основных категорий социальной философии, развитие уровня теоретического мышления, 
выявление способности к оценочным суждениям на основе сравнения различных 
подходов к пониманию общества . 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Своеобразие ценностной социальной философии.  
2.  История развития и задачи рефлективной социальной философии. 
3.  Основные положения христианской социально-философской мысли. 
5. Какова роль классовой борьбы в обществе с точки зрения марксистов? 
4. Какова структура общества по мнению представителей концепции социальной 

стратификации? 
5. В чем суть «теории факторов»? 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад 

1.  Ценностная и рефлективная социальная философия. Сравнительный анализ.  
2. Предметная деятельность общественного человека как основа 

формирования и существования социума 
3. Концепции, отрицающие наличие собственных законов общества 
4. Классовая теория общества 
5. Концепция социальной стратификации и мобильности 
6. Роль духовных факторов в развитии общества 

 
Тема 10. Ценности и смыслы человеческого бытия 

Цель: осмысление понятий «ценность», «смысл», «свобода», «необходимость»;  
рассмотрение проблемы становления личности в контексте усвоения социальных 
ценностей; осознание проблемы смысла и цели жизни как главной проблемы человека, 
знакомство с различными вариантами решения этой проблемы, выявление уровня 
социальной зрелости студентов   

Вопросы для самоподготовки: 
1. Объясните, как вы понимаете понятие «ценность». 
2. Что лежит в основе классификации ценностей? 
3. Назовите основные типы и виды ценностей. 
4. Как связаны между собой социальные ценности и социализация личности? 
5. Прокомментируйте утверждение Сартра: «Если мы должны умереть, то 

наша жизнь не имеет смысла, ибо её проблемы остаются нерешёнными и остаётся 
неопределённым само значение проблем… Всё сущее рождено без причины, 
продолжается в слабости и умирает случайно… Абсурдно, что мы родились, абсурдно, 
что мы умрём» 

6. Как вы относитесь к утверждению Л.Н.Толстого о том, что «единственный 
смысл жизни человека — это совершенствование его бессмертной основы. Все остальные 
действия абсурдны по своей сути, так как ведут к неминуемой гибели» 



 

 

7. Почему С.Л.Франк утверждает, что вопрос о смысле жизни -  «так же 
страшен — и, собственно говоря, ещё гораздо более страшен, чем при тяжкой нужде 
вопрос о куске хлеба для утоления голода. Поистине, это есть вопрос о хлебе, который бы 
напитал нас, и воде, которая утолила бы нашу жажду». 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклад;  
1. Представления античных мыслителей о смысле жизни 
2. Смысл жизни с точки зрения христианства 
3. Буддизм о высшей цели и смысле жизни 
4. Конфуций о главной цели человеческого существования 
5. А.Шопенгауэр о смысле жизни 
6. Проблема выбора смысла жизни в философии экзистенциализма 

  



 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «социально-
экономических дисциплин».. 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации 

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран, выход в сеть Интернет 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
3.2.1 Основная литература 
1.Ивин, А. А. Основы философии : учебник для среднего профессионального образования 
/ А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 478 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait .ru/bcode/433754 
 
2.Дмитриев, В. В. Основы философии : учебник для среднего профессионального 
образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10515-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait 
.ru/bcode/452294 
 
 3.2.2 Дополнительная литература 
1.Светлов, В. А. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / В. А. Светлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 339 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07875-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait .ru/bcode/455478  
2.Бранская, Е. В. Основы философии : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Е. В. Бранская, М. И. Панфилова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 184 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-06880-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait 
.ru/bcode/455182 
 
3.2.3 Интернет ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/  
3. ЭБС издательства «Юрайт» https://urait.ru/  
4. ЭБС издательства "ЛАНЬ" http://e.lanbook.com/  
5. ЭБС "Book.ru" http://www.book.ru  
6. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики 

http://ebiblioteka.ru/  
7. База данных международного индекса научного цитирования – Scopus: 

http://www.scopus.com/   
8. Международный индекс научного цитирования Web of Science (Web of Knowledge) 

http://webofknowledge.com  
9. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина https://www.prlib.ru/  
10. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/  



 

 

11. Видеотека учебных фильмов «Решение» Коллекция учебных видеофильмов 
http://eduvideo.online  

12. Электронные учебные издания АО "Просвещение" www.lecta.rosuchebnik.ru  
13. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/     
14. Электронная библиотека учебников http://studentam.net   
15. Cyberleninka http://cyberleninka.ru/journal   
16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library    
17. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html  
  



 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Знания: основные категории и понятия 
философии; 
роль философии в жизни человека и 
общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и 
религиозной картин мира; 
об условиях формирования личности, 
свободе и ответственности за сохранение 
жизни, культуры, окружающей среды; 
о социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий 

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Презентация 
Практическая работа 
Контрольная самостоятельная работа 
Тестовые задания 
Зачет 
Экзамен  
 

Умения: ориентироваться в наиболее 
общих философских проблемах бытия, 
познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего 
специалиста; 
 
 
 

4.1. Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной 

аттестации. 

Теоретический блок вопросов: 
1. Генезис философского знания. Мифология и философия.  
2. Миф как объект философской рефлексии.  
3. Предмет и функции философии. Взаимосвязь философии и частных наук.   
4. Основной вопрос философии. Исторические формы материализма и идеализма. 
5. Философия Древней Индии.  
6. Философия Древнего Китая.  
7. Античная философия (общая характеристика).  
8. Досократики: милетцы, пифагорейцы, Гераклит, элеаты.  
9. Софисты и Сократ. Метод Сократа.  
10. Философия Платона. Притча о пещере. 
11.  Учение Платона об идеальном государстве.  
12. Атомистика Демокрита.  
13. Метафизика Аристотеля.  
14. Философские школы эпохи эллинизма (неоплатононизм, эпикуреизм, стоицизм, 

скептицизм). 



 

 

15. Средневековая философия: генезис, основные проблемы, концепции.  
16. Философские учения эпохи Возрождения.  
17. Эмпиризм в новоевропейской философии  XVII-XVIII вв. (Ф. Бэкон).  
18. Рационализм в новоевропейской философии  XVII-XVIII вв. (Р.Декарт). 
19. Проблемы социальной философии в работах Т. Гоббса, Дж. Локка, Ж.-Ж. Руссо.  
20. Философия И.Канта  
21. Метод и система Г. Гегеля.  
22. Антропологический материализм Л.Фейербаха.  
23. Философские воззрения К. Маркса. Материалистическое понимание истории и 

теория отчуждения.  
24. Философия жизни:  А.Шопенгауэр и Ф.Ницше.  
25. Проблемы методологии науки (позитивизм, неопозитивизм и постпозитивизм).  
26. Основы философской герменевтики.  
27. Психоаналитическая антропология З.Фрейда и неофрейдизм (Э. Фромм).   
28. Анализ человеческого существования в философии экзистенциализма.  
29. Русская философия XIX в.: западники и славянофилы.  
30. Общая характеристика русской философии XX в. 
31. Философская система В.С. Соловьева. 
32. Философия русского космизма: Н.Федоров, К.Э.Циолковский, А.Л. Чижевский 
33. Вопрос о сущности техники в философии ХХ в. Технократические и 

антитехнократические утопии постиндустриального общества. 
34. Принципы и категории онтологии. 
35. Понятие материи в философии и науке. 
36. Философские концепции пространства и времени. Особенности социального 

пространства и времени. 
37. Идея развития в философии. 
38. Исторические формы диалектики. 
39. Проблема метода в философии: диалектика и метафизика. Принципы, законы и 

категории диалектики. 
40. Детерминизм и индетерминизм. Проблема свободы воли. 
41. Происхождение и сущность сознания. Сознание и бессознательное. 
42. Философская антропология. Проблема человека в современной философии. 

Биологическое, социальное и духовное в человеке. 
43. Проблема познаваемости мира в философии. Вера и знание.  
44. Формы и уровни познания. Научное и вненаучное познание. 
45. Понятие субъекта и объекта в гносеологии. 
46. Структура научного знания. Проблема роста научного знания. 
47. Методология и методы научного познания. 
48. Вопрос о сущности истины и ее критериях в истории философии. 
49. Общество как целостная система. Структура общества. 
50. Духовная жизнь общества. 
51. Специфика социального познания. 
52. Общественное сознание.  
53. Взаимодействие общества и природы. Учение В.И.Вернадского о ноосфере. 
54. Личность и общество. 
55. Философия истории. Формационный и цивилизационный подходы к осмыслению 

исторического процесса. 
56. Общественный прогресс и его критерии. 
57. Глобальные проблемы современности. 
58. Проблема ценностей в философии. 
59. Проблема смысла жизни в философии. 



 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

Они считали, что все в мире произошло от одного первоэлемента, причем каждый 
настаивал на своем, - будь это вода, апейрон или воздух: 
 а) Анаксимандр; 
 б) Эмпедокл; 
 в) Протагор; 
 г) Фалес; 
 д) Анаксимен. 
Какие идеи иудаизма не имели большого влияния на процесс формирования 
христианства? 
 а) о мессии, божьем посланнике; 
 б) о необходимости обрезания; 
 в) о принципиальной непознаваемости бога; 
 г) о богоизбранном еврейском народе; 
 д) о греховности человеческого рода. 
Исторической личностью считали Иисуса Христа: 
 а) гностики; 
 б) манихеи; 
 в) неоплатоники; 
 г) фарисеи; 
 д) саддукеи. 
Теоретическую критику основных положений Библии и христианского вероучения не 
дали в своем произведении «Против христиан»: 
 а) Порфирий; 
 б) Прокл; 
 в) Плотин; 
 г) Юлиан Отступник; 
 д) Маркион. 
К апологетам принято относить: 
 а) Юстина Мученика; 
 б) Ямвлиха; 
 в) Татиана; 
 г) Цельса; 
 д) Афиногора. 
В важнейшем догмате христианского монотеизма, догмате о троичности единого бога - 
дух святой: 
 а) некоторыми исследователями рассматривался как заимствование христианами учения 
гностиков о плероме; 
 б) ассоциировался с Логосом; 
 в) религиоведами истолковывался в качестве модификации ближневосточных 
религиозных представлений о богине-матери; 
 г) в развитии христианства иногда подменялся культом Богоматери; 
 д) представал абстрактным выражением Бога-отца, начиная с Филона Александрийского. 
Первый из христианских писателей Ориген был официально осужден церковным собором 
за то, что: 
 а) обосновывал тезис о нематериальности бога, его совершенстве и вечности; 
 б) доказывал бесконечность Бога на основе положений апофатического богословия; 
 в) писал о сотворении богом - еще до сотворения мира - бессмертных и бестелесных 
духов (ангелов и человеческих душ), которые обладают свободой воли (свободой выбора); 
 г) доказывал творение мира богом «из ничего»; 



 

 

 д) рассматривал бога-отца, бога-сына и святого духа как последовательные эманации 
верховного бога. 
К отцам церкви, деятельность которых характеризуется и с богословской и с философской 
точек зрения, живших в IV в. на Востоке, в Каппадокии (Малая Азия), относятся: 
 а) св. Иероним Блаженный; 
 б) Григорий Назианзин; 
 в) Василий Великий, епископ Кессарийский; 
 г) Григорий Нисский; 
 д) Амвросий Медиоланский. 
Аврелий Августин написал следующие произведения: 
 а) «Шестоднев»; 
 б) «О блаженной жизни»; 
 в) «Исповедь»; 
 г) «О Граде Божием»; 
 д) «Гортензий». 
Для «Ареопагитик» Псевдо-Дионисия понимание отношений бога и мира строится на: 
 а) эманационизме; 
 б) пантеизме; 
 в) эволюционизме; 
 г) креационизме; 
 д) панпсихизме. 
На воззрения Иоанна Скота Эриугены оказали решающее влияние: 
 а) Максим Исповедник; 
 б) Амвросий Медиоланский; 
 в) Псевдо-Дионисий; 
 г) Алкуин; 
 д) Мани. 
Основные цели схоластики: 
 а) создать философский метод по изучению природного мира; 
 б) с помощью разума проникнуть в истину веры и приблизить ее к мыслящему духу; 
 в) придать религиозной и теологической истине систематическую форму при помощи 
философских методов; 
 г) сформулировать основы социальной философии; 
 д) использовать философские аргументы для исключения возможности критики святых 
истин. 
Иоанн Росцелин из Компьени решительно выступал: 
 а) против платоновского реализма; 
 б) за платоновский реализм; 
 в) против понятия общих субстанций; 
 г) за то, что существуют единичные вещи; 
 д) за то, что универсалии не являются речью. 
К произведениям Фомы Аквинского не относятся: 
 а) «О Граде Божием»; 
 б) «Сумма теологии»; 
 в) «О предопределении»; 
 г) «О божественном единстве и троичности»; 
 д) «Об обосновании веры против сарацинов, греков и армян». 
Роджер Бэкон выдвинул три основных возражения против схоластики: 
 а) схоласты недостаточно хорошо знают греческий и арабский языки для правильного 
постижения древней философии; 
 б) они недостаточно знают математику, которая является основой наук; 



 

 

 в) схоластический метод - это дедукция, основанная на ссылках на религиозные 
авторитеты; 
 г) схоласты не используют мистический метод познания; 
 д) они недостаточно используют аллегорический смысл Библии. 
В «Сумме теологии» Фомы Аквинского содержится пять доказательств существования 
бога, среди которых такие: 
 а) все в мире случайно, но при этом случайное не зависит от необходимого. Бог - это 
уникальное совпадение случайности и необходимости; 
 б) все в мире направлено к некоей цели, имеет смысл и полезность. Бог - это высшее 
разумное существо, которое видит глобальную цель и все направляет к ней; 
 в) в мире существует ряд действующих причин. Но некоторые причины порождают сами 
себя. Бог существует независимо от каких бы то ни было причин; 
 г) все в мире движется, и бог является «первым двигателем» мира; 
 д) все в мире может рассматриваться как степени качеств, следующих друг за другом. Бог 
- наивысшая степень качества. 
Выдающимися работами Пьетро Помпонации являются: 
 а) «О бессмертии души»; 
 б) «О достоинстве человека»; 
 в) «О причинах явлений природы»; 
 г) «О судьбе, свободе воли, предопределении и божественном предвидении»; 
 д) «О собственном незнании и незнании других». 
Основополагающими произведениями Я. Беме являются: 
 а) «Наставления в христианской вере»; 
 б) «Аврора, или Утренняя заря в восхождении»; 
 в) «О тройственной жизни человека»; 
 г) «К христианскому дворянству немецкой нации»; 
 д) «О трех принципах». 
С точки зрения Я. Беме, человек является: 
 а) идеальным совершенством, реализуемым не на земле, а в царстве Божием; 
 б) микрокосмом, единством божественного и природного; 
 в) полным ничтожеством, просветляемым святым духом и спасаемым по воле божией; 
 г) «малым богом», сочетающим в себе единство телесного и духовного; 
 д) противоречивым сочетанием добра и зла. 
За свои новаторские убеждения Джордано Бруно после длительного заточения был 
сожжен на костре католической инквизиции. Его выдающимися трудами являются: 
 а) «О скрытом боге»; 
 б) «О причине, принципе и едином»; 
 в) «О бесконечности, вселенной и мирах»; 
 г) «О сущности вещей согласно их собственным принципам»; 
 д) «О монадах, числе и форме». 
Идеи Дж. Бруно оказали существенное воздействие на последующих философов: 
 а) Лейбниц; 
 б) Спиноза; 
 в) Ф. Бэкон; 
 г) Декарт; 
 д) Шеллинг. 
К основным произведениям Ф. Бэкона относятся: 
 а) «Новая Элоиза»; 
 б) «Новый Органон»; 
 в) «Великое Восстановление Наук»; 
 г) «Новая Атлантида»; 
 д) «Великое Делание». 



 

 

В «Рассуждении о методе» Р. Декарт приводит следующие правила достижения истинного 
познания: 
 а) не признавать никогда любую вещь истинной, если не выполнены условия 
достоверности и очевидности познания; 
 б) разделить каждый из вопросов, которые следует изучить, на несколько частей для 
лучшего разрешения; 
 в) освободить разум от заблуждений, затеняющих или препятствующих познанию; 
 г) свои идеи располагать в определенной последовательности, начиная с простого, 
продвигаясь, как по ступеням, к более сложному; 
 д) в расчетах соблюдать меру, понимая, что в любом случае всего не предусмотришь. 
Основными линиями картезианства не являются: 
 а) окказионализм; 
 б) янсенизм; 
 в) реализм; 
 г) сенсуализм; 
 д) номинализм. 
По Лейбницу, понятие развития может быть охарактеризовано как: 
 а) внутреннее изменение монад, происходящее в соответствии с целевыми (финальными) 
причинами; 
 б) постоянный процесс возникновения или гибели монад; 
 в) постоянное изменение в телах, являющихся соединением монад, в соответствии с 
действующими причинами; 
 г) божественная сила, воздействующая извне на отдельную монаду или их группы 
(источник развития); 
 д) активная сила, которой обладает каждая монада (источник развития). 
По Монтескье, «дух законов» составляют все указанные отношения, вместе взятые: 
 а) климат страны; 
 б) религиозные убеждения; 
 в) состав почв и территория; 
 г) трудовая деятельность; 
 д) моральные принципы. 
Для Руссо естественное состояние человека, которое он считал идеальным и к которому 
призывал вернуться, предполагает: 
 а) социальное равенство; 
 б) отсутствие частной собственности; 
 в) наличие имущественного права; 
 г) свободный труд; 
 д) справедливый правитель. 
По мысли Гердера, человек - «наивысшая возможность земного устройства», он стоит на 
границе царства природы и царства гуманности. В понятие «гуманности» Гердер включал: 
 а) подчинение власти инстинкта; 
 б) сострадание к другим; 
 в) стремление к познанию бога; 
 г) совершенствование разума; 
 д) отказ от связи с природой. 
В «Энциклопедию философских наук» Гегеля входят такие основные части: 
 а) Феноменология духа; 
 б) Логика (Малая логика); 
 в) Наука логики; 
 г) Философия природы; 
 д) Философия духа. 



 

 

Важное место в истории, по Гегелю, занимают «всемирно действующие индивиды», 
которыми являются: 
 а) выдающиеся деятели истории и культуры; 
 б) уникальные эгоисты, действующие ради достижения собственных интересов; 
 в) простые люди, ведущие бессознательный образ жизни; 
 г) выдающиеся религиозные деятели, исполняющие данную им в откровении волю бога; 
 д) исторические личности, реализующие общую «волю мирового духа». 
Для Фейербаха религия - это: 
 а) вид знания и форма просвещения; 
 б) сущность человека; 
 в) проявление невежества; 
 г) способ самопознания; 
 д) реакционная утопия. 
По Шопенгауэру, мировая Воля (Wille) - это сила: 
 а) разумная и целенаправленная; 
 б) бессознательная, слепая и дикая; 
 в) свободная и могучая; 
 г) ограниченная и слабая; 
 д) единственная и безосновная. 
Согласно Э.фон Гартману, наш мир - наилучший из миров, поскольку он: 
 а) самый справедливый и прекрасный; 
 б) полон горестей и страданий; 
 в) эволюционирует к совершенству; 
 г) способен к самоуничтожению; 
 д) движется к цели наивысшего развития сознания. 
С точки зрения Г. Риккерта, существует два основных научных метода, которые могут 
быть одновременно названы так: 
 а) естествознания и истории; 
 б) номотетический и идеографический; 
 в) аналитический и синтетический; 
 г) генерализующий и индивидуализирующий; 
 д) повторяющихся явлений и однократных явлений. 
Выдающимися деятелями так называемого «первого позитивизма» были: 
 а) Р. Авенариус; 
 б) О. Конт; 
 в) Г. Спенсер; 
 г) Э. Мах; 
 д) Д. Милль. 
В экзистенциализме физическое время - это чистое количество, ряд протекающих 
моментов, а время экзистенциальное связано с такими понятиями, как: 
 а) бесконечность; 
 б) судьба; 
 в) решимость; 
 г) заброшенность; 
 д) безнадежность. 
Согласно философии А. Бергсона, жизнь представляет собой: 
 а) соединение материи и духа; 
 б) напряженный «жизненный порыв»; 
 в) первоначальную и подлинную реальность; 
 г) реальность, имеющую пространственный характер; 
 д) метафизический космический творческий процесс. 
К «вечным» философским вопросам не относятся: 



 

 

 а) Каковы точные размеры Вселенной? 
 б) Из каких элементов состоит живая клетка? 
 в) Кто есть человек? 
 г) Какова родословная славян? 
 д) Как произошел мир? 
В философии миф - это: 
 а) мировоззрение, в основе которого лежит вера в сверхъестественное; 
 б) специфическое образное синкретическое мировоззрение; 
 в) фантастический рассказ, предание; 
 г) целостное, нерасчлененное постижение первобытным человеком мира и явлений в нем, 
построенное на «оборотнической» логике; 
 д) сказка, выдумка, заведомый обман. 
Философское рассмотрение религии - это: 
 а) вера в бога; 
 б) учение о боге и сверхъестественном; 
 в) мировоззрение, основанное на вере в бога; 
 г) особый вид духовно-практической деятельности, нацеленный на постижение высшего, 
абсолютного; 
 д) единство единоверцев, которое может быть построено в форме духовной иерархии. 
Философские направления, относящиеся к идеализму, отличаются тем, что признают 
следующие положения: 
 а) мир состоит из материальных тел, а каждое тело - из мельчайших частиц; 
 б) мир является некой духовной силой, существующей независимо от человеческого 
сознания; 
 в) мир создан богом и все происходит в нем по воле свыше; 
 г) мир есть совокупность переживаний, представлений, стремлений и идеалов 
конкретного человека; 
 д) мир видимых вещей - это лишь отражение действительного мира совершенных 
первообразов, существующих вечно и неизменно. 
Философские направления, которые можно назвать атеистическими: 
 а) первый позитивизм; 
 б) марксизм; 
 в) французский экзистенциализм; 
 г) постмодернизм; 
 д) философия жизни. 
Философскими учениями о сущности и развитии человеческого общества не являются: 
 а) онтология; 
 б) метафизика; 
 в) социальная философия; 
 г) антропология; 
 д) философия истории. 
К философским методам познания относятся: 
 а) диалектический; 
 б) структурно-функциональный; 
 в) синергетический; 
 г) герменевтический; 
 д) феноменологический. 
Научные открытия, способствовавшие разрушению антропоцентрической картины мира, 
следующие: 
 а) открытие клетки; 
 б) создание гелиоцентрической системы мира; 
 в) теория происхождения человека от обезьяноподобного предка; 



 

 

 г) теория тепловой смерти Вселенной; 
 д) теория бессознательного. 
Согласно ряду современных научных гипотез, человек - это природный мутант, который 
сформировался благодаря: 
 а) вспышке близкой Сверхновой звезды; 
 б) инверсиям геомагнитного поля; 
 в) постепенному эволюционному процессу; 
 г) ледниковому периоду; 
 д) экстремальному тепловому стрессу. 
«Идеальное» по представлениям Д.И. Дубровского, Э.В. Ильенкова и М.А. Лифшица - 
это: 
 а) синоним сознания; 
 б) явление, присущее исключительно сфере субъективного мира социального индивида; 
 в) процесс объективизации или овеществления мыслительных форм; 
 г) определенное состояние материи мозга; 
 д) объективные пределы совершенства (завершенности) природных и социальных вещей 
и процессов. 
В современной философии человек рассматривается как: 
 а) раб божий и червь земной; 
 б) главная тайна мироздания; 
 в) космобиопсихоинформационное существо; 
 г) венец природы; 
 д) микрокосм общества. 
Человек отличается от животных: 
 а) разумом; 
 б) физиологией; 
 в) умением использовать орудия труда; 
 г) социокультурной средой обитания; 
 д) духовно-нравственной эволюцией. 
Рассмотрение внешних отличительных особенностей человеческого существа в 
философии включается в понятие: 
 а) объект; 
 б) человек; 
 в) индивидуальность; 
 г) личность; 
 д) субъект. 
Личность в философии понимается как: 
 а) синоним понятий «индивид», «человек»; 
 б) родовое понятие, т.е. выражающее общие черты, присущие человеческому роду; 
 в) устойчивая система социально-значимых черт, характеристика человека как члена 
общества; 
 г) совокупность физических и духовных способностей отдельного человека; 
 д) социальный «срез» индивидуальности, социальная «маска». 
Бессознательное в философии - это: 
 а) явления и процессы в психике человека, которые им не осознаются; 
 б) понятие, нетождественное психическому; 
 в) фундаментальная часть психики человека; 
 г) намеренное поведение, не соответствующее моральным и правовым нормам общества; 
 д) часть коллективной духовной памяти человечества, проявляющаяся в пограничных 
состояниях отдельных индивидов. 
На самых ранних этапах человеческой истории важную роль играли такие формы 
познания, как: 



 

 

 а) научное; 
 б) обыденно-практическое; 
 в) игровое; 
 г) философское; 
 д) мифологическое. 
Понятие «практика» в философии может быть обозначено такими терминами: 
 а) действие; 
 б) познание; 
 в) опыт в целом; 
 г) физическая жизнь; 
 д) истина. 
«Понимание» в современном направлении герменевтики рассматривается как: 
 а) диалог текстов; 
 б) приобщение к смыслу человеческой деятельности; 
 в) сама человеческая деятельность; 
 г) смыслообразование; 
 д) общение вне «стихии языка». 
«Общество» в современной философии представляется как: 
 а) неотделимая часть природы, подчиняющаяся только ее законам; 
 б) система деятельности и жизни людей, объединенных территорией проживания, эпохой, 
традициями, культурой; 
 в) объективная реальность, одна из форм бытия, обладающая внутренней структурой, 
собственными законами и направленностью развития; 
 г) сознание и воля людей, объединенных общими стремлениями и интересами; 
 д) ассоциация мыслящих существ, преобразующих мир в процессе совместной трудовой 
деятельности, обусловленной наличием языка. 
В экономической сфере жизни общества материальное производство решает следующие 
задачи: 
 а) создает материальную базу существования общества; 
 б) непосредственно влияет на социальную структуру (классы, социальные группы и т.д.); 
 в) способствует развитию философского знания; 
 г) определяет уровень развития духовно-нравственной сферы жизни общества; 
 д) определяет политические процессы. 

 

4.2. Критерии оценки ответов 

 

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 

 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  



 

 

«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 библиография и приложения.  
 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
- титульный лист должен включать название доклада, наименование кафедры, 

фамилию обучающийсяа;  
- все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  
- приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
- единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
- все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
- рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
- названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
 наименование факультета;  
 наименование кафедры;  
 тема презентации;  



 

 

 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 
презентации;  

 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 
видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  

 

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников 
и не менее 2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе(реферата)  
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему реферата обучающийся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающийся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающийся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающийся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 



 

 

текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и  

символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом 
упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающийсяа, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающийся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающийся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение учащихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  



 

 

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 
когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 
т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 



 

 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) профессии техник по 
информационным системам 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при подготовке 
специалистов других специальностей. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «История» относится к основной части обще гуманитарного  и 
социально-экономического цикла дисциплин основной профессиональной образовательной 
программы СПО по ППССЗ по специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по 
отраслям) профессии Техник по информационным системам. 

Теоретические знания, практические умения и навыки, полученные в ходе 
изучения дисциплины, будут способствовать успешной работе выпускника в 
профессиональной области, его социальной мобильности и конкурентоспособности на 
рынке труда, а также формированию таких социально-личностных качеств как 
целеустремленность, способность к быстрой социальной адаптации и реализации своего 
творческого личностного потенциала. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, а 
также культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 
цивилизации с последующим применением в сфере государственного и муниципального 
управления.  

Задачи учебной дисциплины: 
1. усвоение знаний о движущих силах и закономерностях исторического процесса; а 

также месте человека в историческом процессе, политической организации общества; 
2. формирование и развитие навыков исторической аналитики: способность на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 
осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе в их динамике 
и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

3. формирование понимания многообразия культур и цивилизаций в их 
взаимодействии, многовариантности исторического процесса; 

 4. развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, умения логически 
мыслить, вести научные дискуссии. 
 



 

Знать 
 

основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.); 
сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале 
XXI вв.; 
основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих 
государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 
основные направления их деятельности; 
о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций; 
содержание и назначение важнейших нормативных 
правовых актов мирового и регионального значения 
ОК 1-9 

Уметь ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь российских, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем; 
ОК 1-9 

Владеть навыками 
 

навыками поиска, анализа и оценки информации, 
необходимой для постановки и решения 
профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития; 
способностью организовывать собственную 
деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 
ОК 1-9 

\ 
 
 
 
 
1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 



 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  58 часов, в том числе 
Аудиторные занятия 48 часов,  самостоятельная работа 10 часов. 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 
в том числе:  
     лабораторные  работы 0 
     практические занятия 12 
     контрольные работы 0 
     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 
подготовка практико-ориентированных сообщений, докладов, 

презентаций  

4 

работа с дополнительной литературой 4 
проведение самодиагностики 2 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 
 

 
2.2. Тематический план учебной дисциплины  

 
 
 
 
 

 
 

Раздел, тема 
Виды учебной работы,  
академических часов 

Формы текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 

В
с

ег о ос то я
т . Аудиторные занятия 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Раздел I. Россия IX-XIX вв. в контексте развития европейской цивилизации  

1 

История России - 
неотъемлемая 
часть всемирной 
истории: общее и 
особенное в 
историческом 
развитии. 
Исследователь и 
исторический 
источник. 

4 2 2 2 2         

2 

Становление 
человеческой 
цивилизации. 
Общество и 
государство в 
Древней Руси, в 
Европе и Азии.  

4 2 2 2 2         

3 

Русские земли и 
население Руси в 
сообществе с 
народами 
евразийского 
континента в 
XIII – начале 
XVI вв.  

6 2 4 2 2         

4 

Специфика 
(особенности) 
становления и 
развития 
Российского 
централизованно
го государства в 
XV-XVII вв. 

6 2 4 2 2         

5 

Великие 
географические 
открытия и 
начало Нового 
времени в 
Западной 
Европе. 

4 2 2 2 2         



 

6 

Иван Грозный: 
поиск 
альтернативных 
путей социально-
политического 
развития России. 

4 2 2 2 -         

7 

Особенности 
государственног
о и 
общественного 
развития России 
в XVII в 

6 2 4 2 -         

8 

XVIII–XIX века 
в европейской и 
мировой 
истории. 
Особенности 
российских 
преобразований 
в  XVIII  
столетии. 

6 2 4 2 -         

9 

Содержание 
преобразований 
в российском 
обществе в XIX 
веке. 

6 2 4 2 -      +   

10 

Крестьянский 
вопрос в России 
в XIX в.: этапы 
решения. 

4 2 2 2 -         

11 

Общественно-
политическое 
движение в 
России в XIX в. 

4 2 2 2 -         

Раздел II. Россия и мир в XX - начале ХХ вв. 

12 

Россия в 
контексте 
мирового 
развития на 
рубеже XIX – 
начала XX века.  

4 2 2 2 2         

13 

Основные 
факторы и 
явления 
мирового 
развития в 20-30-
е гг. XX в. Место 
и роль России в 
этом процессе. 

6 2 4 2          



 

14 

Советская 
внешняя 
политика в 1920–
1930-х гг. 
Решающий вклад 
СССР в разгром 
фашизма. 

6 2 4 2          

15 

Эволюция 
политической, 
экономической и 
духовной сфер 
жизни 
советского 
общества в 40-
80-е гг. XX в. 

6 2 4 2 2      +   

16 
Россия и мир на 
рубеже XX-XXI 
веков. 

5 3 2 2 2         

О
бщ

и
й

 
об

ъ
ем

  

Итого часов 
58 10 48 36 12       3  

Всего часов 
58 

 
 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Уровень освоения 

1 2 3 
Раздел I. Россия IX-XIX вв. в контексте развития европейской цивилизации 

История России - 
неотъемлемая часть 
всемирной истории: 
общее и особенное в 
историческом 
развитии. 
Исследователь и 
исторический 
источник. 

Место истории России во всемирной 
истории. Историческая наука: определение, 
классификации, алгоритм научного исследования 
(гипотеза; верификация (проверка на 
достоверность); научная теория (концепция)). 
Историческая наука в системе научного знания, 
цели и задачи её изучения. Объект и предмет 
исторической науки. Методы изучения истории: 
собственно исторические (хронологический, 
хронологически-проблемный, проблемно-
хронологический, синхронистический и др.); 
общенаучные (классификации и др.), 
специальные (социологический и др.). Функции 
исторического знания: гносеологическая, 
мировоззренческая, воспитательная, 
прогностическая, практически - политическая. 
Историческое сознание: определение. 
Специальные и вспомогательные исторические 
дисциплины (хронология, палеография, 
нумизматика, топонимика и др.). Выдающиеся 

1.2 



 

представители российской исторической науки. 
Основные направления современной 
исторической науки. Исторический источник – 
понятие, виды, методы изучения. Источники 
изучения истории: вещественные; письменные 
(архивные документы и материалы, 
документальные публикации, мемуары, 
периодическая печать), кино-фото-
фонодокументы.  

 

Становление 
человеческой 
цивилизации. 
Общество и 
государство в 
Древней Руси, в 
Европе и Азии.  

Проблема периодизации мировой истории. 
Антропогенез (креационизм, эволюционизм). 
Варианты периодизаций древнейшей истории, 
характеристика периодов. Археологическая 
периодизация (палеолит, мезолит, неолит, 
халколит, бронзовый, железный века), основные 
достижения, открытия первобытного человека. 
Палеоанропологическая периодизация: 
антропоидные предки человека (дриопитек, 
австралопитек); палеоантропы (питекантроп); 
архантропы (неандерталец), неоантропы 
(кроманьонец). Первобытные верования. 
Предпосылки формирования государства. 
Неолитическая революция, первое и второе 
общественное разделение труда. Государство: 
определение, предпосылки, причины, признаки 
возникновения. 

Особенности становления 
государственности в Древнем Востоке 
Становление цивилизаций Древнего Востока. 
Несинхронность возникновения государств у 
разных народов Древнего Востока. Специфика 
цивилизаций Античности. Специфика 
цивилизаций Античности. Древняя Греция. 
Основные черты картины мира античного 
человека. Древний Рим. Культурное наследие 
Античности. Великое переселение народов. 
Падение Западной Римской империи.  

Славянские восточно-племенные союзы и 
их соседи. Древнерусская государственность в её 
качественных характеристиках. Древнерусское 
право и правовые акты. Верховная княжеская 
власть как проводник общинных интересов и 
продолжение общинной власти. Роль и значение 
народного самоуправления на Руси. Социальная 
организация древнерусского общества. 
Христианизация Руси. Феодализм Западной 
Европы и социально-экономический строй 
Древней Руси: сходства и различия. 
Древнерусское государство в оценках 
современных историков. 
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Русские земли и 
население Руси в 
сообществе с 
народами 
евразийского 
континента в XIII – 
начале XVI вв.  

Удельная Русь: причины и последствия 
феодальной раздробленности. Основные типы 
политико-экономического развития русских 
земель и княжеств (Северо-Восточная, Юго-
Западная Русь, Великий Новгород). Русская 
Православная Церковь и её политика 
консолидации русских земель. 
Внешнеполитическое положение Руси в IX–XII 
вв. Взаимоотношения с Византией, странами 
Западной Европы, кочевыми народами. 
Крестовые походы и изменение системы 
международных торговых путей. Культура 
домонгольской Руси. Образование монгольской 
державы. Социальная структура монголов. 
Причины и направления монгольской экспансии. 
Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и 
дискуссия о его роли в становлении Русского 
государства. Тюркские народы России в составе 
Золотой Орды. Экспансия Запада. Александр 
Невский. Объединение княжеств Северо-
Восточной Руси вокруг Москвы. Тверь, Литва и 
Москва в конкурентном противостоянии за 
общерусское лидерство.  

 

1.2 

Специфика 
(особенности) 
становления и 
развития Российского 
централизованного 
государства в XV-
XVII вв. 

Свержение золотоордынского ига. 
Завершение объединения Северо-Восточной Руси 
вокруг Москвы. Образование единого 
Российского государства. Преобразование 
московского политического строя, 
самодержавное укрепление. Изменение состава 
знати, последовательное уничтожение удельных 
прав, распространение помещичьего дворянского 
землевладения, формирование органов 
управления централизованного государства. 
«Судебник» Ивана III 1497 г. Изменение 
положения крестьян: причины, последствия. 
Становление Московского княжества как 
самостоятельного субъекта международной 
политики. Автокефалия Русской Православной 
Церкви, падение Византии и превращение 
Москвы в центр православного мира. Начало 
оформления официальной идеологии 
обновлённой русской государственности 
(«Москва – третий Рим»). Социально-
экономический и политический кризис конца XVI 
в. – начала XVII в. Культура Московской Руси.  

 

1.2 

Великие 
географические 
открытия и начало 
Нового времени в 
Западной Европе. 

Европа в начале Нового времени: факторы 
развития рыночных отношений и их влияние на 
мировые процессы. Великие географические 
открытия. Возвышение западного мира и начало 
колониальной эксплуатации. Эпоха Возрождения, 
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Реформация и религиозные войны в Европе. 
Становление рационалистического, 
индивидуалистского мировоззрения европейца. 
Общественно-политические теории естественного 
права и общественного договора как предтечи 
европейского либерализма. Абсолютизм и 
представительная система как варианты 
достижения социальной стабильности. Переход 
ведущих стран к индустриальному обществу. 

 

Иван Грозный: поиск 
альтернативных 
путей социально-
политического 
развития России. 

Иван Грозный: поиск альтернативных путей 
социально-политического развития России. 
Реформы 50-х гг. и складывание сословно-
представительной монархии. Избранная рада. 
«Казанская война». Ливонская война. Опричнина. 
Укрепление самодержавия. Социально-
экономический и политический кризис второй 
половины XVI в. Изменения в социальной 
структуре и экономике страны. Начало 
присоединения Сибири. 

 

1.2 

Особенности 
государственного и 
общественного 
развития России в 
XVII в 

Смутное время в России: предпосылки, 
поводы. Польско-шведская интервенция и 
консолидация русского общества. Феномен 
самозванчества. Значение итогов Смутного 
времени для определения констант русского 
национального самосознания. Московское 
царство при первых Романовых. Экономические, 
социально-политические и духовные 
предпосылки преобразования традиционного 
общества в России. Начало товарного 
мануфактурного производства. Складывание 
всероссийского рынка и преодоление остатков 
раздробленности в экономике. Освоение Сибири. 
Соборное Уложение 1649 г.: юридическое 
закрепление крепостного права и сословных 
функций, социально-сословное 
представительство на Земских соборах, система 
государственного управления. Мировая 
тенденция к территориальному расширению 
государств и её проявление в России. 
Воссоединение Украины с Россией. Церковный 
раскол. Нарушение принципа симфонии 
священства и царства: причины, развитие, итоги и 
последствия.  

 

1.2 

XVIII–XIX века в 
европейской и 
мировой истории. 
Особенности 
российских 
преобразований в  

XVIII–XIX века в европейской и мировой 
истории. Формирование колониальной системы и 
капиталистического хозяйства. Роль городов и 
цеховых структур. Развитие мануфактурного 
производства. Начало промышленного 
переворота в Европе. «Европейское 

1.2 



 

XVIII  столетии. Просвещение» и влияние его идей на мировое 
развитие. «Просвещенный абсолютизм». 
Французская революция и ее влияние на 
политическое и социокультурное развитие стран 
Европы. Война за независимость 
североамериканских колоний. Формирование 
европейских наций. Ускорение процесса 
индустриализации в XIX в. и его политические, 
экономические, социальные и культурные 
последствия. Европейские революции XIX в. 
Возникновение марксизма. Секуляризация 
сознания и развитие науки. Гражданская война в 
США. Франко-прусская война. Бисмарк и 
объединение германских земель. Европейский 
колониализм и общества Востока, Африки, 
Америки в XIX в.  
Петр I: борьба за преобразование традиционного 
общества в России. Основные направления 
«европеизации» страны. Скачок в развитии 
промышленности. Создание военно-морского 
флота и регулярной армии. Церковная реформа. 
Эволюция сословной структуры общества. 
Утверждение абсолютизма. Провозглашение 
России империей. Упрочение международного 
авторитета страны. Особенности петровской 
модернизации. Дворцовые перевороты XVIII в. 
Политика «просвещенного абсолютизма» 
Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и 
городам. Укрепление сословного строя и 
абсолютизма. Введение свободы 
предпринимательства. Усиление крепостничества 
и социальные конфликты во второй половине 
XVIII в. Истоки и сущность дуализма внутренней 
политики Екатерины II . Расширение границ 
империи. Русская культура XVIII в.: от 
петровских инициатив к «веку просвещения». 

Содержание 
преобразований в 
российском обществе 
в XIX веке. 

Попытки реформирования политической 
системы России при Александре I: проекты М.М. 
Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Изменение 
политического курса в 20-х гг. XIX в.: причины и 
последствия. Победа России в войне против 
Наполеона и ее значение. Внутренняя и внешняя 
политика Николая I. Россия и Кавказ. 
Крестьянский вопрос в XIX в.: этапы решения. 
Подступы к решению в первой половине XIX в. 
Предпосылки и причины отмены крепостного 
права. Итоги и значение крестьянской реформы. 
Политические преобразования 60-70-х гг. 
Формирование «индустриальной реальности». 
Особенности промышленного переворота в 
России. Присоединение Средней Азии. 
Общественно-политическое движение в России в 
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XIX в. Русская культура в XIX в.: общие 
достижения и противоречия. Создание первых 
высших учебных заведений в Азиатской части 
России. 

 

Крестьянский вопрос 
в России в XIX в.: 
этапы решения. 

Крестьянский вопрос в XIX в.: этапы 
решения. Подступы к решению в первой 
половине XIX в. Предпосылки и причины отмены 
крепостного права. Итоги и значение 
крестьянской реформы. 

1.2 

Общественно-
политическое 
движение в России в 
XIX в. 

Россия и Запад – дискуссии о путях 
развития. П. Чаадаев и концепция культурно-
исторического развития России вне европейской 
цивилизации. Общественные движения 30 – 50-х 
гг. XIX в.: западники и славянофилы. 
Общественно-политическая борьба вокруг 
проблемы исторического выбора во второй 
половине XIX в. Интеллигенция в России и 
странах Европы: ее роль и судьба. Русская, 
славянская идея в общественном сознании 
пореформенной России. Политико-
идеологическое обоснование самобытного пути 
России: неославянофилы, почвенники, 
религиозно-философское течение. Складывание 
трёх основных общественных течений: 
дворянско-консервативного, буржуазно-
либерального и революционно-демократического. 
Духовные ценности европейской цивилизации и 
особенности российского менталитета. Сужение 
сферы влияния православия в духовной жизни 
России. Атеизм и русская интеллигенция. 
Политические традиции и социокультурные 
особенности общества и их влияние на характер 
распространения либерализма в России. 
Либеральная программа демократизации и 
европеизации страны. Земское движение в 
России. Революционно-демократическое 
движение и российский радикализм: эволюция и 
основные течения. Теория русского общинного 
социализма. Революционные демократы 60-х гг. 
Народники 70-х гг. Теоретики народничества: 
М.А. Бакунин, Л.Л. Лавров, Л.Н. Ткачев, С.Г. 
Нечаев и нечаевщина. Либеральное 
народничество, Л.М. Михайловский. 
Пролетарский этап освободительного движения в 
России. Распространение марксизма. Г.В. 
Плеханов и группа «Освобождение труда». 
Рабочее движение в России и первые рабочие 
организации. Российская социал-демократия. Ее 
основные направления (экономизм, меньшевизм, 
большевизм) и их политические лидеры: Е.А. 
Кускова, Ю.О. Мартов, В.И. Ленин. Социальная 
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база либерализма и социализма в России. 
Проблема отчуждения русской интеллигенции от 
государства и народа и левый радикализм. 
Социальный портрет русского революционера. 

 
Раздел II. Россия и мир в XX - начале ХХ вв. 

Россия в контексте 
мирового развития на 
рубеже XIX – начала 
XX века.  

Роль ХХ столетия в мировой истории. 
Созревание социально-политических и 
экономических предпосылок для модернизации в 
различных регионах мира. Глобализация 
общественных процессов. Россия на стадии 
монополистического капитализма. Роль 
государства в экономике страны. Начало 
капиталистической индустриализации, её 
особенности. Экономическая политика 
правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. 
Вышнеградского, С.Ю. Витте. Переходный 
характер российских экономических и 
социальных структур. Российская деревня и 
аграрная реформа П.А. Столыпина: сущность, 
итоги, последствия. Революция 1905–1907 гг. в 
России: расстановка политических сил, итоги. 
Политические партии России: генезис, 
классификация, программы и тактика. Опыт 
«думского парламентаризма». Идеи монархизма в 
российской буржуазии. Партия кадетов и 
ориентация на капиталистическое развитие по 
западному образцу. Образование партии 
социалистов-революционеров на основе 
народнической идеологии. Программа 
«социализации земли». Меньшевистская и 
большевистская концепции революции. 
Политическая ориентация меньшевиков на 
оппозиционную буржуазию и на буржуазную 
революцию западного образца. Влияние 
традиционных форм общинной демократии на 
политические предпочтения масс. Появление 
Советов. Манифест 17 октября 1905 г. 
Государственная Дума: структура, место в 
системе органов власти и особенности. 
Политическое лидерство кадетов в 
Государственной Думе. Интеллигенция об опыте 
первой русской революции и способах 
модернизации России. Неравномерность и 
противоречивость мирового развития на рубеже 
XIX-ХХ вв. Обострение проблемы разделения 
сфер влияния и передела мира. Политика России 
на Балканах и в Персии. Русско-японская война 
1904-1905 гг. Русско-германские противоречия. 
Складывание военно-политического союза 
Англии, Франции и России (Антанты). 
Российская империя и Первая мировая война: 
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мировой баланс сил и национальные интересы. 
Роль Восточного фронта в войне. Отношение к 
войне различных партий и классов. Ход военных 
действий. Брусиловский прорыв. Рост 
антивоенных настроений. Первая мировая война 
как кризис мирового общественного развития. 
Итоги и последствия Первой мировой войны. 
Версальско-Вашингтонская система мирного 
урегулирования и её противоречия. Нарастание 
революционной ситуации в России в годы Первой 
мировой войны. Самодержавие и либеральная 
оппозиция. Падение самодержавия и проблемы 
исторического выбора. Распад Российской 
империи, образование конгломерата независимых 
государств на её территории. Особенности 
формирования властных структур. Особенности 
социальной психологии и политических 
предпочтений крестьянства и рабочих. Феномен 
большевизма: причины захвата и удержания 
власти. Российская революция как часть 
общеевропейского кризиса. Современная 
историография о причинах, содержании и 
последствиях революции 1917 года в России. 

 

Основные факторы и 
явления мирового 
развития в 20-30-е гг. 
XX в. Место и роль 
России в этом 
процессе. 

Мир между мировыми войнами. Новая 
карта Европы. Версальская система 
международных отношений. Лига наций. 
Капиталистическая мировая экономика в 
межвоенный период. Мировой экономический 
кризис 1929 и «великая депрессия». 
Идеологическое обновление капитализма под 
влиянием социалистической угрозы. Приход к 
власти фашистов в Германии. «Новый курс» Ф. 
Рузвельта. Адаптация Советской России на 
мировой арене. Коминтерн как орган всемирного 
революционного движения. Политический кризис 
в Советском государстве в начале 1920- х гг. 
Переход от военного коммунизма к нэпу. 
Образование СССР. Особенности советской 
национальной политики и модели национально-
государственного устройства. Борьба в 
руководстве партии по вопросам развития 
страны. Возвышение И.В. Сталина. Курс на 
строительство социализма в одной стране. 
Форсированная индустриализация: предпосылки, 
источники накопления, методы, темпы, итоги. 
Политика сплошной коллективизации сельского 
хозяйства, ее социальные и политические 
последствия. Утверждение тоталитарного 
политического режима. Экономические основы 
советского политического режима. Культурная 
революция в Советском государстве. 
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Конституция СССР 1936 г. 

Советская внешняя 
политика в 1920–
1930-х гг. Решающий 
вклад СССР в разгром 
фашизма. 

Советская внешняя политика в 1920–930-х 
гг. Современные споры о международном 
кризисе 1939–941 гг. Предпосылки Второй 
мировой войны. СССР во Второй мировой войне. 
Основные этапы и события Великой 
Отечественной войны. Создание 
антигитлеровской коалиции. Решающий вклад 
СССР в разгром фашизма. Причины и цена 
победы. Консолидация советского общества в 
годы войны. 

 

1.2 

Эволюция 
политической, 
экономической и 
духовной сфер жизни 
советского общества 
в 40-80-е гг. XX в. 

Мир после Второй мировой войны. Распад 
антигитлеровской коалиции. Раскол мира на два 
лагеря. Начало холодной войны. Гонка 
вооружений. Победа революции в Китае и 
создание КНР. Корейская война 1950–1953 гг. 
Крах колониальной системы. Революция на Кубе. 
Арабские революции, «свободная Африка». 
Усиление конфронтации двух систем. Карибский 
кризис. Война во Вьетнаме. Арабо-израильский 
конфликт. События 1968 г. в Чехословакии. 
Япония после Второй мировой войны. Развитие 
мировой экономики в 1945–991 гг. Научно-
техническая революция и ее влияние на ход 
мирового общественного 
развития. Интеграционные процессы в 
послевоенной Европе и мире. Социально-
экономическое развитие, общественно-
политическая жизнь, культура СССР в 
послевоенный период. Трудности послевоенного 
переустройства. Восстановление народного 
хозяйства и ликвидация атомной монополии 
США. Ужесточение политического режима и 
идеологического диктата. Первое 
послесталинское десятилетие. Реформаторские 
поиски в советском руководстве. Н.С. Хрущев: 
начало либерализации во внутренней и внешней 
политике. «Оттепель» в духовной сфере. 
Изменение в теории и практике советской 
внешней политике. СССР 1970-х-начале 1980-х 
гг.: курс руководства страны на консервацию 
советской системы. Стагнация в экономике и 
нарастание кризисных явлений во всех сферах 
общественной жизни. Ввод советских войск в 
Афганистан. Диссидентское движение в СССР: 
предпосылки, сущность, основные этапы 
развития. 1985-1991 гг.: попытки всестороннего 
реформирования советской системы. Основные 
этапы перестройки. Внешняя политика СССР. 
«Новое политическое мышление». Конец 
холодной войны. Крах мировой 
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2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1. История России - неотъемлемая часть всемирной истории: общее и 
особенное в историческом развитии. Исследователь и исторический источник. 

социалистической системы. Обострение 
межнациональных отношений в СССР в период 
перестройки. Борьба общественно-политических 
сил. Углубление социально-экономического 
кризиса. 

Россия и мир на 
рубеже XX-XXI 
веков. 

Объективная необходимость коренных 
преобразований в социально-экономических и 
политических отношениях советского общества. 
Противоречивый характер, непродуманность 
целей и задач перестройки. Начало 
демократизации общества. Просчёты и ошибки в 
сфере социально-экономической и внешней 
политики. Попытка государственного переворота 
1991 г. Усиление политической борьбы в 
Советском Союзе. Национальный радикализм и 
межнациональные отношения. Распад СССР и 
образование СНГ. Предварительные итоги 
«холодной войны». Россия в 1990-е гг. 
Либеральная концепция российских реформ: 
переход к рынку, формирование гражданского 
общества и правового государства. «Шоковая 
терапия» экономических реформ в начале 90-х гг. 
XX в.: либерализация цен, ваучерная 
приватизация. Резкая поляризация общества. 
Ухудшение экономического положения 
значительной части населения. Конституционный 
кризис в России в 1993 г. и демонтаж системы 
власти советов. Конституция РФ 1993 г. 
Становление и развитие российского 
федерализма, его особенности. Военно-
политический кризис в Чечне. Наука, культура, 
образование в рыночных условиях. Социальная 
цена и первые результаты реформ. Внешняя 
политика РФ в 1991–1999 гг. Политические 
партии и общественные движения России. Россия 
и СНГ. Россия в системе мировой экономики и 
международных связей. 

Глобализация мирового экономического, 
политического и культурного пространства. 
Конец однополярного мира. Повышение роли 
КНР в мировой экономике и политике. 
Расширение ЕС на восток. Россия в начале XXI в. 
Модернизация общественно-политических 
отношений. Социально-экономическое развитие 
РФ в период 2001-2010 гг. Внешняя политика РФ. 
Региональные и глобальные интересы России. 
Роль РФ в современном мировом сообществе. 
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Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 
и развития умения анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции  

Вопросы для самоподготовки: 
1.Место и роль России во всемирной истории. 
2. История как наука: объект, предмет, источники, принципы, методы, функции. 

Периодизация всемирной истории. 
3. Проблема методологии истории: стадиальный (формационная концепция, 

теория постиндустриального общества, модернизационная теория) и цивилизационный 
подходы (концепции Н.Я. Данилевского, К.Н. Леонтьева, О. Шпенглера и др.). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум 
Задание 1. В словарях и энциклопедиях дано более 10 определений понятия 

«история». Подберите подтверждающие примеры к отдельным из них. 
Например: Определение: «История- действительность в процессе развития». 

Подтверждающий пример: «Законы истории. Диалектика истории». 
История – совокупность фактов и событий, относящихся к прошлой жизни; 

прошлое, сохранившееся в памяти людей. 
История – ход, последовательное развитие чего-либо. 
История – наука, изучающая последовательное развитие, последовательные 

изменения какой-либо области природы, культуры, знания. 
История – совокупность фактов и событий, связанных с кем-, чем-либо. 
История – рассказ, повествование. 
История – происшествие, событие, случай. 
Задание 2. В словарях и энциклопедиях дано более 10 определений понятия 

«исторический». Подберите конкретные примеры к предлагаемым определениям.  
Например: Определение: «Исторический – важный для истории, 

знаменательный, вошедший в историю. Подтверждающий пример: «Историческая дата. У 
меня всегда, еще с юношеских лет было ощущение, что я живу в историческое время». 

Исторический – существовавший в действительности, соответствующий в 
реальной действительности; не вымышленный. 

Исторический – имеющий в основе событие из истории. 
Исторический – рассматривающий явления с точки зрения их возникновения и 

развития в связи с конкретными условиями их существования. 
Исторический – изучающий явления в их последовательном развитии. 
Исторический – связанный с определенным этапом развития общества: не 

вечный, преходящий.  
Исторический – относящийся ко времени, от которого сохранились вещественные 

памятники. 
Задание 3.  
До недавнего времени в основе периодизации в отечественной науке лежало 

понятие «общественно-экономическая формация». В результате, всемирная история была 
поделена на пять следующих друг за другом формаций: 

 

ФОРМАЦИИ 

 
 
 

 
Определите, каких методологических ориентиров придерживались ее авторы. 
Задание 4. Какие концепции положены в основу периодизации истории Н.М. 

Карамзиным, С.М. Соловьевым, В.О. Ключевским? Обоснуйте свой ответ. 

первобытно-
общинная 

рабовладель 
ческая 

феодальная капиталист
ическая 

коммунисти 
ческая 



 

Автор «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин очерчивал в истории 
три периода: 

I Древнейшая история От Рюрика до Ивана III Система уделов 

II Средняя история От Ивана III до Петра I Единовластие 

III Новая история От Петра I до Александра I 
Изменение гражданских 

обычаев 
 

Автор «Истории России с древнейших времен» С.М. Соловьев выделил в истории 
четыре периода: 

I 
От Рюрика до Андрея 

Боголюбского 
Период господства родовых отношений в политической 
жизни. 

II 
От Андрея 

Боголюбского до 
начала XVII в. 

Период борьбы родовых и государственных начал, 
завершившийся полным торжеством государственного 
начала.   

III 
С начала XVII до 
середины XVIII в. 

Период вступления России в систему европейских 
государств 

IV 
С середины XVIII в. до 
реформ 60-х гг. XIX в. 

Новый период русской истории 

 
Автор «Курса русской истории» В.О. Ключевский выделил в истории России 

четыре периода: 

I 
С VIII до XIII в. Русь Днепровская,  

городовая, торговая 
Днепровский период 

II 
С XIII до 

середины XV в. 
Русь Верхневолжская,  

удельно-княжеская, вольно-
земледельческая 

Верхневолжский 
период 

III 

С половины XV 
до второго 

десятилетия 
XVII в. 

Русь Великая,  
Московская, царско-боярская, 

военно-землевладельческая 
Великорусский период 

IV 
С начала XVII в. 

до половины 
XIX в. 

Всероссийский,  
императорско-дворянский период 

Всероссийский период 

 
 
 
Тема 2. Становление человеческой цивилизации. Общество и государство в Древней 

Руси, в Европе и Азии. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умения  анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Территория России в системе Древнего мира: древнейшие культуры Северной 

Евразии, киммерийцы, скифы, греческие колонии в Северном Причерноморье. 
2. Предпосылки образования Древнерусского государства: социально-

экономические, политические изменения в восточнославянском обществе на рубеже VIII-
IX вв.; этнокультурные факторы становления государственности.  

3. «Норманнская» концепция образования Древнерусского государства. 



 

4. Культурные влияния Востока и Запада. Христианизация Руси. Духовная и 
материальная культура Руси. 

5. Значение введения христианства и роль православной церкви на Руси. 
6. Общее в развитии Европы и Руси в средние века. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: анализ источника, 
практикум. 

Задание 1: анализ источника.  
Дан текст «Повести временных лет» (Повесть временных лет / Сост., примеч. и ук. 

А.Г. Кузьмина, В.В. Фомина. Вступ. ст. и перевод А.Г. Кузьмина / Отв. ред. О.А. 
Платонов. – М.: Институт русской цивилизации, Родная страна, 2014. – 544 с. (фрагмент): 

«….В лето 6370 (862). Изгнали варягов за море и не дали им дани, и начали сами 
собой владеть. И не было среди них правды, и встал род на род, и были между ними 
усобицы, и начали воевать сами с собой. И сказали они себе: «Поищем себе князя, 
который управлял бы нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси, ибо так 
звались те варяги – русь, как другие зовутся шведы, иные же норманны, англы, другие 
готы, эти же – так. Сказали руси чудь, словене, кривичи все*: «Земля наша велика и 
обильна, а наряда в ней нет. Приходите княжить и управлять нами». И избрались три 
брата со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли к словенам первым, и 
срубили город Ладогу, и сел в Ладоге старейший Рюрик, а другой – Синеус – на 
Белоозере, а третий – Трувор – в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля. 
Новгородцы же, люди новгородские – от рода варяжского, прежде же были словене*. Два 
года спустя умерли Синеус и брат его Трувор. И принял всю власть один Рюрик, и пришел 
к Ильменю, и срубил городок над Волховом, и назвал его Новгород, и сел тут княжить, 
раздавая волости и города рубя, – тому Полоцк, другому Ростов, этому Белоозеро. И по 
тем городам варяги – пришельцы, а изначальное население в Новгороде – словене, в 
Полоцке – кривичи, в Ростове – меря, в Белоозере – весь, в Муроме – мурома, и всеми ими 
обладал Рюрик. И было у него два мужа, не племени его, но бояре, и отпросились они в 
Царьград со своим родом. И отправились по Днепру, и, проходя мимо, увидели на горе 
городок. И спросили: «Чей это городок?» И сказали им: «Было три брата: Кий, Щек и 
Хорив, которые построили городок этот и погибли, а мы, их потомки, сидим здесь и 
платим дань хазарам». Аскольд же и Дир остались в этом городе, собрали около себя 
много варягов и стали управлять землей полян. Рюрик же в это время княжил в 
Новгороде. 

…В лето 6387 (879). Умер Рюрик, передав княженье свое Олегу, своему родичу, 
которому отдал на руки и сына Игоря, ибо тот был еще совсем мал. 

В лето 6390 (882). Пошел в поход Олег, набрав с собой много воинов: варягов, 
чуди, словен, мерю, весь, кривичей, и пришел к Смоленску с кривичами, и взял город, и 
посадил в нем мужа своего. Оттуда отправился вниз, и взял Любеч, и посадил мужа 
своего. И пришли к горам Киевским, и узнал Олег, что княжат здесь Аскольд и Дир. И 
спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил позади, а сам подошел к горам, неся 
малолетнего Игоря. И подплыл под Угорское, укрыв своих воинов, и послал к Аскольду и 
Диру, говоря им: «Гость я, и идем мы в Греки от Олега и княжича Игоря. Придите к нам, 
своим родичам». Когда же Аскольд и Дир пришли, воины выскочили из ладей, и сказал 
Олег Аскольду и Диру: «Вы не князья и не княжеского рода, я же княжеского рода». И 
вынесли Игоря: «А это сын Рюриков». И убили Аскольда и Дира, и отнесли на гору, и 
погребли его [Аскольда] на горе*, которая зовется ныне Угорской, где теперь Ольмин 
двор; на той могиле поставил Ольма церковь святого Николая. А Дирова могила – за 
церковью святой Ирины. И сел Олег княжить в Киеве, и сказал Олег: «Это будет мать 
городам русским». И были у него варяги и словене, и прочие – прозвавшиеся русью. 
Имен- но Олег начал ставить города и установил дани словенам и кривичам, и мери, и 
уставил давать дань варягам от Новгорода по 300 гривен на лето ради сохранения мира, 
которая и давалась варягам до смерти Ярослава*….» 



 

1. Сформулируйте вопросы по тексту, направленные на выделение основных 
событий описанных в летописи.  

2. Поразмышляйте, какова была роль норманнов в зарождении и формировании 
государственности на землях восточных славян и тесно связанных с ними в историческом 
развитии угро-финских племен? Свой ответ аргументируйте письменно. 

Задание 2: практикум.  
Проанализируйте событие X в. – языческую реформу Владимира I в 980 г. по 

схеме: 
 

Сущность 
реформы 

Причины реформы 
Взаимодействие с 

окружающей 
действительностью 

Значение реформы 

    
 
Задание 3: подготовка докладов. 

1. Цивилизации Древнего Востока и античности. 
2. Государство франков. 
3. Дискуссия о характере общественно-экономической формации в 

отечественной науке. 
4. Киммерийцы и скифы. 
5. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической науке. 
6. Религиозно-мифологические представления китайцев. 
7. Социально-политическая структура древней Индии. 
8. Цивилизация доколумбовой Америки: майя, ацтеки, инки. 
9. Вклад Византии в культурное развитие славянских народов. 

Задание 4: практикум 
Проанализируйте, какие наказания получили бы современные российские 

граждане, совершившие преступления, описанные в «Русской Правде»? 
Задание 5: практикум 
Заполните таблицу «Социальный состав Руси (IX – начало XII в.)»  

Социальные группы Документы 
  

 
 
Тема 3. Русские земли и население Руси в сообществе с народами евразийского 

континента в XIII – начале XVI вв.  
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умения  анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Удельная Русь: причины и последствия феодальной раздробленности. 
2. Крестовые походы и изменение системы международных торговых путей. 
3. Монголо-татарское нашествие и его влияние на развитие Руси. 
4. Борьба русского народа против иноземных завоевателей. 
5. Литва и Москва в конкурентном противостоянии за общерусское лидерство. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: дискуссия по теме 
«Причины возвышения Москвы», практикум. 

Задание 1. Текст документа: «…На стороне тверских князей были право 
старшинства и личные доблести, средства юридические и нравственные; на стороне 
московских были деньги и уменье пользоваться обстоятельствами, средства материальные 
и практические, а тогда Русь переживала время, когда последние средства были 



 

действительнее первых. Князья тверские никак не могли понять истинного положения дел 
и в начале XIV в. всё ещё считали возможной борьбу с татарами. 

Московские князья иначе смотрели на положение дел. Они пока вовсе не думали о 
борьбе с татарами; видя, что на Орду гораздо выгоднее действовать «смиренной 
мудростью», т.е. угодничеством и деньгами, чем оружием, они усердно ухаживали за 
ханом и сделали его орудием своих замыслов. Никто из князей чаще Калиты не ездил на 
поклон к хану, и там он был всегда желанным гостем, потому что приезжал туда не с 
пустыми руками... Благодаря тому московский князь, по генеалогии младший среда своей 
братии, добился старшего великокняжеского стола». 

Вопросы к тексту: 
1. Как оценивает историк политическую линию тверских князей? Назовите не 

менее трёх положений. 
2. Какие факты свидетельствуют о более дальновидной политике московских 

князей? В чём видит историк преимущества московских князей? Укажите в обшей 
сложности не менее трёх положений. 

3. Какие черты политики московского князя Ивана Калиты отмечает историк? 
Приведите не менее трёх черт.  

Задание 2. 
1. Какой город на Руси стал первой жертвой монголов? Почему князь 

Владимирский не помог ему? 
2. Какое время года и почему выбрал Батый для похода на северо-восточную 

Русь? 
3. Какова была тактика монголов при осаде городов и в полевом сражении? 
4. Недостатки русской армии в 1236 г в сражении с монгольской армией. 
5. Какая стратегия и тактика обороны русских княжеств против монголов, на 

ваш взгляд, могла быть наилучшей? 
6. Почему монголы не тронули в 1237-1238 гг. Новгород, Смоленск, Киев? 
7. В какие страны Европы вторглась армия Батыя после покорения Руси? 
8. Почему католическая Церковь не объявила крестовый поход Европы против 

монголов в 1241 г.? 
9. Могли ли монголы подчинить Западную Европу так же, как подчинили Русь? 
10. Почему монголы, победив Русь, не поселились сами на ее землях? 
11. Как повлиял монгольский удар на соотношение 3-х сил в городах Руси: «вече 

– бояре – князь»? 
12. Какова связь между битвами Александра Невского и монгольским 

вторжением на Русь? 
13. Почему западноевропейские рыцари стремились на восток? 
14. Как противостояла Русь вторжению крестоносцев в начале XIII в.? 
15. Какие меры были предприняты новгородским князем Александром 

Ярославичем для укрепления обороноспособности Новгородской земли? 
16. В чем было преимущество западноевропейских феодалов перед русским 

войском? 
17. Почему дружина Александра Невского сумела разбить шведов и 

крестоносцев, но всех сил Руси не хватило для отражения нашествия 
монголов? 

18. Как чтут в нашей стране память Александра Невского? Вспомните имена 
героев Невской битвы. 

19. Чем прославился Сергий Радонежский? 
20. Каковы были предпосылки объединения русских земель? 
21. В чем причина объединения русских земель вокруг Москвы? 
Подготовьте ответы на поставленные вопросы письменно. 

 



 

 
Тема 4. Специфика (особенности) становления и развития Российского 

централизованного государства в XV-XVII вв. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умения  анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Завершение объединения Северо-Восточной Руси вокруг Москвы. 
2. Образование единого Российского государства. 
3. Социально-экономическое развитие Руси к началу царствования Ивана IV. 
4. Смутное время в России: предпосылки, поводы 
5. Московское царство при первых Романовых. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум.  
Задание 1. Дан текст: «Милюков П.Н. Теория «Москва – третий Рим» в 

общественной и церковной жизни России конца XV – XVI веков» // Хрестоматия по 
истории России: В 4 т. – М.,1994. – Т.1. С древнейших времен доXVII века. – С. 192-193. 
(фрагмент): 

«….Со времени принятия христианства русская церковь находилась в зависимости 
от константинопольского патриарха, составляя просто одну из подведомственных ему 
епархий. До татарского нашествия высшее духовное лицо в России, киевский митрополит 
прямо назначался из Константинополя. Со времени нашествия татар это отношение 
русской церкви к патриарху начало изменяться. Прежде всего, в связи с тем же наплывом 
тюрков из Азии. Византия попала в руки крестоносцев четвертого крестового похода. 
Среди этой двойной неурядицы – в России и на Балканском полуострове – русские 
митрополиты все чаще стали посвящаться дома, а в Константинополь ездили только за 
утверждением. Так продолжалось два века – до середины XV столетия. В это время из 
Константинополя стали приходить на Русь страшные вести. Началось с того, что один из 
митрополитов, присланных в Москву патриархом, объявил великому князю московскому, 
что должен ехать в Италию, к латинам, на духовный собор во Флоренцию. Византия сама 
воспитала нас в ненависти к западной церкви. По внушениям восточной церкви, нельзя 
было даже есть и пить из одних сосудов с латинами. Естественно, что сборы митрополита 
(Исидора) в Италию показались москвичам «новы, чужды, неприятны». Несмотря на 
отговариванья великого князя, Исидор поехал. Из Флоренции он привез с собой еще более 
неожиданную новость: унию восточной и западной церкви. Это было уже слишком. 
Митрополит был низложен и осужден собором русского духовенства; вместо него выбран 
собором же свой митрополит – из русских (Иона) -  и заготовлена объяснительная грамота 
в Византию. В грамоте этой великий князь требовал разрешения впредь поставлять 
митрополита в России. Требование это мотивировалось  дальностью пути, 
непроходимостью дорог в Византию, нашествием татар. Но между строк легко было 
прочесть, что главные причины просьбы – «разногласия» в самой восточной церкви. 
Русское правительство до такой степени было смущено принятием унии в 
Константинополе, что даже не решилось обратиться к патриарху; грамота была 
направлена к императору Константину Палеологу»….   

Сформулируйте вопросы к тексту, направленные на выделение основных идей и 
положений и подготовьте ответы на них в письменной форме. 

Задание 2: практикум 
Составьте схемы и проведите их сравнительный анализ:   
Схема 1. «Органы власти и  управления Руси (XV – первая половина XVI в.)» 
Схема 2. «Органы власти и  управления в России (в середине XVI в.) 
Дайте письменно ответ на вопрос: «Какую эволюцию претерпел государственный 

аппарат в середине XVI в.?» 
 



 

 
Тема 5. Великие географические открытия и начало Нового времени в Западной 

Европе. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умения  анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Европа в начале Нового времени. 
2. Великие географические открытия. 
3. Реформация и религиозные войны в Европе. 
4. Переход ведущих стран к индустриальному обществу. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: подготовка докладов. 
1. Мартин Лютер как политический деятель. 
2. Великие географические открытия и их влияние на экономическое развитие 
Европы. 

3. Эпоха возрождения и ее роль в истории человечества. 
4. Проблема периодизации Нового времени. 
5. Реформация и ее влияние на становление современной Европы. 

При подготовке к занятию используйте данные, размещенные на официальных 
сайтах, а также любую иную достоверную информацию.  

Доклад оформите в виде презентации. 
 
 

Тема 6. Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического 
развития России. 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 
и развития умения  анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Отечественная историография о деятельности и личности Ивана IV. 
2. Иван Грозный и Боярская Дума: проблема взаимоотношений. 
3. Избранная Рада и ее реформы. 
4. Сословно-представительные учреждения в России и Западной Европе: общее и 

особенное. Отечественная историография об опричнине. 
5. Введение опричнины, причины перехода к опричному террору, ее социальный 

смысл, значение и последствия. 
6. Охарактеризовать развитие законодательства в России в XV-XVI в.: 
А) Судебник 1497 и 1550 гг. История создания и общая характеристика. 
Б)  Социальный состав населения России в XVI в. и его правовое положение.  
В) Положение крестьянства и установление Юрьева дня. Категории крестьян. 
Г)  Судебники о холопах: категории холопов, их правовая дееспособность, условия 

зависимости и освобождения. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: тест, работа с 

историографическими источниками. 
Задание 1: тест для блиц-опроса 
1. Орган при царе, состоящий из представителей различных слоев населения и 

созывавшийся для решения наиболее важных государственных дел: 
1) Боярская дума; 
2) вече; 
3) Земский Собор;  
4) Генеральные штаты. 
2. Избранная Рада - это 



 

1) небольшой кружок близких Ивану IV людей;  
2) высший совет при князе; 
3) народное собрание, решавшее важнейшие государственные дела; 
4) орган власти, управляющий личными делами царя. 
3. Тремя мероприятиями Ивана IV являются: 
1) отмена крепостного права;   
2) введение подушной подати; 
3) издание судебника;  
4) проведение сошной реформы;  
5) организация стрелецкого войска. 
4. В результате изменеиий в системе местного самоуправления: 
1) появились приказы; 
2) отменено кормление; 
3) изменен порядок замещения высших должностей; 
4) территория страны стала делиться на уезды. 
5. Главная задача Ливонской войны: 
1) уничтожение католического Ливонского ордена; 
2) выход России к Балтийскому морю;  
3) не допустить проникновения Швеции в Прибалтику; 
4) борьба с засильем Польши на Украине. 
6. Венчание на царство Ивана IV произошло: 
1) 1533; 
2) 1538; 
3) 1547; 
4) 1551. 
7. Одним из итогов военной реформы стало создание: 
1) Елена Глинская в период своего правления провела ряд важных реформ; 
2) Иван IV первым из царей венчался на царство; 
3) Судебник Ивана VI был принят в  середине XVI века; 
4) В ходе военной реформы было создано ополчение; 
5) Первый период Ливонской войны закончился поражением для России; 
6) самой трагичной страницей опричнины Ивана стал поход на Псков; 
7) итогом царствования Ивана IV стал хозяйственный упадок страны; 
8) дворяне – это люди, получившие за службу государю земельный надел; 
9) на юге русскими землям постоянно угрожало Крымское ханство. 
8. Восстановите последовательность: 
1) принятие судебника Ивана IV; 
2) завершение Ливонской войны; 
3) начало опричнины; 
4) присоединение Казани; 
5) сожжение Москвы крымским ханом. 
Задание 2. Дайте письменную оценку политики опричнины, опираясь на мнения 

отечественных историографов: Н.М. Карамзина, В.О. Ключевского, С.М. Соловьева, С.Ф. 
Платонова, С.Б. Веселовского, А.А. Зимина, В.Б. Кобрина, Р.Г. Скрынникова и др.  

 
Тема 7. Особенности государственного и общественного развития России в XVII в. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умения  анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Россия и ее соседи в начале XVII в. 
2. Причины и последствия Смутного времени в России. 



 

3. Первое и второе ополчение. 
4. Роль и значение Земских соборов в первой половине XVII века. 
5. Основные направления внешней политики России в XVII веке. 
6. Первые Романовы. Укрепление самодержавной власти. 
7. Проблема хозяйственно-экономического развития России во второй половине  

XVII веке в отечественной историографии. 
8. Усиление крепостного права в России. «Соборное уложение». 
9. Основные причины народных восстаний в XVII в. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум, подготовка 
докладов. 

Задание 1. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие: 
1533 – 1547 гг.  - _______________________ 
16 января 1547 г. - ______________________ 
1550 г. – ______________________________ 
1551 г. – ______________________________ 
1552 г. – ______________________________ 
1556 г. –  ______________________________ 
1558–1583 гг. – ________________________ 
1565–1572 гг. – ________________________ 
1571–1598 гг. – ________________________ 

Задание 2. Дайте письменное определение следующих понятий: 
Боярская Дума – _______________________ 
Земский собор – _______________________ 
Избранная рада - _______________________ 
Кормление – __________________________ 
Местничество – ________________________ 
Опричнина – __________________________ 
Приказ – _____________________________ 
Стоглавый собор – ____________________ 
Ясак – _______________________________ 

Задание 3. Заполните таблицу. 

Этапы закрепощения крестьян в Российском государстве 

Этапы Название  этапа Содержание  этапа 

   

 
Задание 4. Составьте схему «Социальная структура общества России в XVII в.» и 

дайте письменно ответ на вопросы: 
1. Какой была социальная структура России в XVII в.? 
2. В чем, на ваш взгляд, заключается суть эволюции государственного устройства 

России  в XVII в. 
Задание 5: подготовка докладов 
1. Главный юридический кодекс средневековой России. 
2. Доходы Российского государства в XVII в.: главные источники. 
3. Государственные деятели России в XVII в. 
При подготовке к занятию используйте данные, размещенные на официальных 

сайтах, а также любую иную достоверную информацию.  
Доклад оформите в виде презентации. 

 
 

Тема 8. XVIII–XIX века в европейской и мировой истории. Особенности российских 
преобразований в  XVIII  столетии. 



 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 
и развития умения  анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Начало промышленного переворота в Европе.  
2. Французская революция и ее влияние на политическое и социокультурное 

развитие стран Европы. 
3. Ускорение процесса индустриализации в XIX в. и его политические, 

экономические, социальные и культурные последствия. 
4. Возникновение марксизма. 
5. Исторические предпосылки российской модернизации. 
6. Реформы Петра: цели, содержание, характер, последствия. 
7.  Значение преобразований для дальнейшего развития страны. 
8. Период дворцовых переворотов. 
9. Социально-экономическое развитие России во второй половине XVIII в.  
10. Формирование крепостнической системы. 
11. Пореформенная Россия и Запад: сравнение уровней развития. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум, тест, 
подготовка докладов. 

Задание 1. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие: 
1682–1725 гг. – __________________________ 
1695, 1696 гг. – __________________________ 
1697–1698 гг. – __________________________ 
1700–1721 гг. – __________________________                        
1710–1713 гг. – __________________________ 
1711 г. – ________________________________ 
1718 г. – _______________________________ 
1721 г. – _______________________________ 
1722 г. – _______________________________ 
1722–1723 гг. – _________________________ 
1724 г. –_______________________________ 

Задание 2. Дайте письменное определение следующих понятий: 
Коллегии – ____________________________ 
Мануфактура – ________________________ 
Меркантилизм – _______________________ 
Протекционизм – ______________________ 
Рекрутская повинность – ________________ 
Святейший Синод (Синод) – _____________ 
Сенат (Правительствующий Сенат) – _____ 
Табель о рангах – ______________________ 

Задание 3: тест для блиц-опроса 
1. Тремя мероприятиями Петра I, направленными на «европеизацию» страны 
являются: 
1) учреждение министерств вместо коллегий; 
2) введение подворного налога вместо подушной подати; 
3) празднование нового года 1 января; 
4) введение общерусского свода законов – Судебника; 
5) учреждение Сената; 
6) упразднение патриаршества и создание Синода. 
2. «Оком государевым» Петр I назвал вновь введенную должность: 
1) обер-прокурора Синода;  



 

2) президент Юстиц-коллегии; 
3) генерал-прокурора; 
 4) канцлера. 
3. Двумя последствиями реформ Петра I являлись: 
1) социокультурный раскол российского общества; 
2) усиление и рост бюрократии; 
3) переход к сословно-представительной монархии; 
4) отказ от использования крепостного труда в промышленности. 
4. «Матерью Полтавской баталии» назвал Петр I победу: 
1) под Гродно; 
2) при взятии Ниеншанца; 
3) у деревни Лесной; 
4) под Азовым. 
5. Высшим гражданским чином в Табели о рангах являлся: 
1) надворный советник;  
2) канцлер; 
3) тайный советник;  
4) статский советник. 
6. Что из названного относится к эпохе дворцовых переворотов: 
1) замена коллегий министерствами; 
2) учреждение Сената; 
3) попытка ограничения власти монарха «кондициями»; 
4) прекращение деятельности Земского собора. 
7. С какой целью и в чьих интересах были составлены «кондиции» Верховным 
Тайным Советом? 
1) с целью ограничения самодержавия в пользу  аристократической верхушки; 
2) с целью восстановления традиционного абсолютизма; 
3) с  целью ограничения верховной власти в пользу более широких кругов 
дворянства;  
4) установления избирательного правления. 
8. Тайный верховный совет с широкими полномочиями, ограничивающими 
царскую власть, был создан: 
1) после стрелецкого бунта 1682 г.; 
 2) в период «Семибоярщины»; 
3) после смерти Петра I; 
4) при подготовке коронации Анны Ивановны; 
5) на Земском соборе 1598 г., избравшем царем Б. Годунова. 
9.Установите хронологическую последовательность событий эпохи Екатерины 
II. 
1) созыв Уложенной комиссии; 
 2) губернская реформа 1775 года;               
3) начало Крестьянской войны под предводительством Е. И. Пугачева;  
4) Жалованная грамота дворянам. 
10. Высшее учреждение по делам Русской православной церкви, созданное в 
первой четверти XVIII в., называлось 
1) приказ тайных дел;     
2) Сенат; 
3) Верховный тайный совет;    
4) Синод. 
11.Чертой, логически НЕ совместимой с понятием «абсолютизм», является 
1) создание регулярной армии; 
2) централизация и бюрократизация управления; 



 

3) подчинение церкви государству; 
4) разделение законодательной и исполнительной власти. 
12. К особенностям экономического развития России первой четверти XVIII 
века НЕ относится 
1) развитие новых промышленных районов; 
2) активное строительство казенных мануфактур; 
3) широкое применение наемной рабочей силы; 
4) использование крепостного труда на мануфактурах. 
13. Численный рост мануфактур при Петре I был связан в первую очередь с 
1) растущим спросом крестьянского населения на промышленные товары; 
2) выполнением работ по заказам западных стран; 
3) необходимостью снабжения армии и флота в условиях войны; 
4) быстрым ростом материального благосостояния населения. 
14.К периоду дворцовых переворотов в России относится 
1) установление конституционной монархии; 
2) утверждение новой царствующей династии монархов Рюриковичей; 
3) усиление роли гвардии и фаворитов императоров в государственных делах; 
4) создание высшего законосовещательного органа - Государственного совета. 
15. С понятием «бироновщина» связан период правления 
1) Екатерины I;    
2) Анны Иоанновны; 
3) Елизаветы Петровны;   
4) Екатерины II. 
16. «Кондиции» 1730 г. предусматривали 
1) условия вступления на престол Анны Иоанновны; 
2) порядок назначения на высшие государственные и военные посты; 
3) правила поведения в дворянском кругу; 
4) выдвижение кандидатов в депутаты для «Уложенной комиссии». 
17. Превращение дворянства из служилого в привилегированное сословие 
окончательно произошло в царствование 
1) Ивана IV;  
2) Петра I;   
3) Анны Иоанновны;   
4) Екатерины II. 
18. Царствование Екатерины II было временем 
1) просвещенного абсолютизма; 
2) политической раздробленности; 
3) создания сословно-представительной монархии; 
4) оформления конституционной монархии. 
19. Уложенная комиссия, созванная Екатериной II, была призвана 
1) восстановить право крестьян на уход от помещиков; 
2) разработать новый свод законов; 
3) ввести деление страны на губернии; 
4) отменить привилегии дворянства. 
20. Реформа местного управления, проведенная Екатериной II во второй 
половине XVIII в., имела целью 
1) ликвидировать кормлении;   
2) ликвидировать губернии и уезды; 
3) укрепить государственную власть на местах;   
4) создать земства. 
21. Перевод земельной собственности церкви в государственную собственность, 
проведенный при Екатерине II, - это 



 

1) фаворитизм;     
2.)секуляризация;  
3) отходничество;    
4) меркантилизм. 
22. Хронологическая последовательность правителей эпохи дворцовых 
переворотов. 
1) Петр III;      
2) Екатерина I;  
3) Елизавета Петровна;   
4) Анна Иоанновна. 
23. Соответствие между терминами и их определениями.  
ТЕРМИНЫ                                              ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
1) ассамблея  А) высший орган по делам законодательства и 

управления при императоре 
2) Сенат  Б) государственная должность по придумыванию 

новых налогов 
3) Кунсткамера   В) государственная должность по надзору за 

деятельностью Сената 
4) прибыльщик  Г) первый в России естественно-исторический 

музей 
                                                           Д) общественное собрание для отдыха и 

развлечений 
24. Соответствие между именами российских монархов и событиями, 
относящимися к их правлению.  
ГОСУДАРИ                                   СОБЫТИЯ 
1) Анна Иоанновна  А) упразднение всех внутренних таможенных 

пошлин 
2) Елизавета Петровна  Б) ограничение срока обязательной дворянской 

службы 25 годами 
3) Екатерина II                        В) учреждение Правительствующего Сената 
4) Павел I  Г) учреждение Вольного экономического 

общества 
                                                            Д) отмена Указа Петра I о престолонаследии 
25. Дополните:  
внутренняя политика в ряде европейских стран XVIII в., направленная на активное 
преобразование «сверху» наиболее устаревших феодальных порядков и 
предполагающая «союз монархов и философов», - это _____________________ . 
26. Дополните:  
экономическая политика на ранних стадиях развития капитализма, 
предусматривавшая создание первоначального капитала путем преобладания 
экспорта над импортом, активное государственное вмешательство в хозяйственную 
деятельность  - это ________________________________ . 
Задание 4. Заполните предлагаемые таблицы и дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какой документ окончательно оформил сословие дворян как привилегированного 

слоя? 
2. Как изменилось положение правящего класса – дворянства во второй половине 

XVIII в.? 
3. Какие сословия в конце XVIII в. относились к податным, а какие  - к неподатным? 

Таблица 1. Табель о рангах 

№ 
Гражданские 

чины 
 

Соответствующие чины 



 

п/п  военные морские придворные 

    

 
Таблица 2. Сословия и сословные категории в России (конец XVIII в.) 

Сословия Сословные категории 

  

 
Задание 5. Составьте схему «Органы власти и управления Российской империи в 20-

70-е гг. XVIII в.» и письменно дайте ответ на поставленные вопросы: 
1. Чем объяснить отмену Петром I приказной системы? 
2. Чем отличалась коллегиальная система от приказной? 
3. Когда и с какой целью был создан Сенат? 
4. Когда и каким образом православная церковь в России была окончательно 

подчинена государству?  
 
 

Тема 9.  Содержание преобразований в российском обществе в XIX веке. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умения  анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные тенденции развития всемирной истории в XIX в. 
2. Международные отношения в Европе накануне Отечественной войны. 

Дипломатические расчеты сторон, союзники Франции и России. 
3. М. М. Сперанский: судьба реформатора в России. 
4. Причины, ход и последствия Крымской войны. 
5. Предпосылки экономических и политических реформ в России во второй 

половине ХIХ в. 
6. Отмена крепостного права в России: реакция разных слоев общества.  
7. Реформы в области государственного управления и самоуправления в оценках 

историков. 
8. Промышленный переворот в Европе и России: общее и особенное. 
9. Утверждение капиталистической модели экономического развития России. 
10. Основные направления внешней политики России во второй половине ХIХ в. 
11. Россия в системе военно-политических союзов. 
12. Русская православная церковь в XIX в. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум., тест. 
Задание 1. 

Перечислите реформы 1860-х – 1870-х годов. Почему в исторической литературе 
их нередко называют «политическими»?  

Опираясь на данные, размещенные на официальных сайтах, а также любую иную 
достоверную информацию, заполните следующую таблицу: 

Реформа 
 

Время 
проведения 

(начала) 

Разработчики 
 

Цели 
реформы 

 

Основные 
мероприятия 

 

Итоги 
 

Земская      
Городская      
Судебная      



 

Военная      
Образования      

 
Назовите причины введения местного самоуправления. В чьих интересах были 

введены земства? Для ответа на этот вопрос рассмотрите порядок выборов губернских и 
уездных земских учреждений и определите, какая из социальных групп играла в них 
ведущую роль. Какие функции выполняли земства? Почему земства были учреждены 
только в Европейской части России (46 губерний)? 

Укажите цель судебной реформы. Какие принципы судопроизводства и какая 
система судов были введены «судебными уставами» 1864 г.? Как долго продолжалась 
судебная реформа? Назовите её основные недостатки. 

Военная реформа оказалась наиболее сложной. Она проводилась долго (началась 
в 1862 г. и окончилась в 1874 г.), поэтапно и сразу по нескольким направлениям 
(изменение принципа комплектования армии, реорганизация управления войсками, 
перевооружение). Назовите основные мероприятия на каждом из названных направлений. 
Удалось ли к концу правления Александра II модернизировать русскую армию? 
Подтвердилась ли на практике успешность этой военной реформы? 

Почему необходимо было провести реформу образования в 1860-е гг.? Назовите 
изменения в системе высшего образования (университетов). Какие типы школ были 
введены в ходе реформирования системы образования? 

Почему реформы 1860-х – 1870-х гг. носили незавершенный характер? 
Задание 2. Впишите напротив каждой даты соответствующее событие: 

1855–1881 гг. – ___________________________ 
1853–1856 гг. – ___________________________ 
19 февраля 1861 г. – _______________________ 
1863 г. – _________________________________ 
1864 г. – _________________________________ 
1870 г. – _________________________________ 
1874 г. – _________________________________ 
1877–1878 гг. – ___________________________ 

Задание 3. Дайте письменное определение следующих понятий: 
Временнообязанные крестьяне – ____________ 
Всесословная воинская повинность –________  
Выкупная операция – _____________________ 
Земства (земские учреждения) – ____________ 
Конституция (от лат. constitutio – устройство) –  
Либерализм – ____________________________ 
Модернизация – __________________________ 
Отрезки – _______________________________ 

Задание 4: тест 
1. По форме государственного устройства Россия к началу XIX в. была  
1) раннефеодальной монархией;   
2) неограниченной монархией; 
3) конституционной монархией;   
4) президентской республикой. 
2. В ряду причин, побудивших Александра I приступить к разработке 
проектов либеральных реформ, было влияние 
1) теории «официальной народности»;  
2) положений теории общинного социализма; 
3) идей эпохи Просвещения; 
4) взглядов революционеров-демократов. 



 

3. В первые годы царствования Александра I Негласным Комитетом 
называли 
1) тайную организацию дворян-декабристов; 
2) небольшой круг друзей императора, разрабатывавших проекты реформ; 
3) неофициальное правительство при монархе во главе с А.Ф. Адашевым; 
4) организаторов «Священного союза». 
4. Указ о «Вольных хлебопашцах» 1803 г. предусматривал 
1) обязательную отмену крепостного права 
2) освобождение крепостных крестьян за выкуп и наделение их землей при 
желании помещика 
3) выкуп (за счет казны) части крепостных и переселения их на свободные земли 
4) разрешение крестьянам выходить из общины и селиться на хуторах 
5. В первой половине XIX в. отходниками назывались крепостные крестьяне 
1)  переселенные помещиком на пустующие земли; 
2)  сбежавшие от помещика; 
3)  отданные помещиком в рекруты; 
4)  отправлявшиеся на заработки с разрешения помещика; 
6. Одной из причин крестьянских волнений в России в первой половине XIX 
в. было 
1)  стремление крестьян добиться выхода из общины с землей; 
2)  недовольство крестьян высокими выкупными платежами; 
3)  нежелание крестьян наниматься на работу к помещикам; 
4)  нежелание крестьян работать на барщине. 
7. В ХIХ в. министерства, как органы центральной исполнительной власти и 
управления, пришли на смену 
1) земствам;  
2) приказам;  
3) коллегиям;  
4) совнархозам. 
8. В ходе управленческих преобразований Александра I в России был(а) 
создан(а) 
1) Государственный совет;  
2) Верховный тайный совет; 
3) Земский собор;    
4) Государственная Дума. 
9. «Введение к уложению государственных законов» как проект реформ в 
России было составлено 
1) Н.М. Карамзиным;    
2) М.М. Сперанским; 
3) П.А. Столыпиным;    
4) А.А. Аракчеевым. 
10. В основу государственного устройства М.М. Сперанский предлагал 
заложить принцип 
1) православия, самодержавия и народности; 
2) введения всеобщего избирательного права; 
3) разделения ветвей власти; 
4) всевластия бюрократического аппарата. 
11. Устройство военных поселений в России после Отечественной войны 
1812 г. было поручено 
1) М.М. Сперанскому;    
2) А.А. Аракчееву; 
3) Н.Н. Новосильцеву;    



 

4) М.И. Кутузову. 
12. Государственным деятелем, имевшим исключительное влияние на 
Александра I в последние годы правления, был 
1) Н.М. Карамзин;    
2) А.А. Аракчеев; 
3) М.И. Кутузов;     
4) М.М. Сперанский. 
13. Политические убеждения декабристов сформировались под влиянием 
1) первой русской революции;  
2) идей эпохи Просвещения; 
3) преобразований Николая I;  
4) Первой Мировой войны. 
14. «Священный союз», созданный после победы над Наполеоном, 
представлял собой 
1) объединение сторонников реформ в Европе; 
2) коалицию европейских монархов; 
3) общественное объединение ветеранов войн; 
4) военный союз против России. 
15. К изменениям в общественной жизни страны при Николае I следует 
отнести 
1) децентрализацию и демократизацию системы государственного управления; 
2) сокращение численности чиновников; 
3) появление движения декабристов;  
4) формирование течения славянофилов. 
16. В 1826 г. Николай I учредил Третье отделение Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии, которое стало органом, ведавшим 
1)  управлением государственными крестьянами;  
2) политическим сыском; 
3) проведением военной реформы; 
4) сбором государственных податей. 
17. Официальная идеология в царствование Николая I основывалась на 
положении 
1) «право наций на самоопределение»; 
2) «православие, самодержавие, народность»; 
3) «Москва — третий Рим, а четвертому не бывать»; 
4) «священство выше царства». 
18. Соответствие между названиями войн и их датами 
НАЗВАНИЯ ВОЙН      ДАТЫ 
1) Отечественная война         А) 1877-1878 гг. 
2) Крымская война          Б) 1812 г. 
3) Кавказская война          В) 1853-1856 гг. 
4) Северная война           Г) 1700-1721 гг. 

     Д) 1810-е-1870-е гг. 
19. Установите соответствие между именами российских монархов и 

проведенными в их царствование мероприятиями 
ИМЕНА                                       МЕРОПРИЯТИЯ 
1) Павел I                           А) создание Свода законов Российской империи 
2) Александр I                          Б) отмена крепостного права 
3) Николай I                          В) учреждение министерств 
4) Александр II                          Г) введение рекрутской повинности 

                                  Д) указ о трехдневной барщине для крепостных 
крестьян. 



 

 
 

Тема 10. Крестьянский вопрос в России в XIX в.: этапы решения. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умения  анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предпосылки экономических и политических реформ в России во второй 

половине ХIХ в. 
2. Отмена крепостного права в России: реакция разных слоев общества.  
3. Утверждение капиталистической модели экономического развития России. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум. 
Задание 1. Изучение «Письма Я.И. Ростовцева  к Александру II» (Хрестоматия по 

истории СССР.  1861 – 1917. – М., 1990. – С. 31-33. Фрагмент) 
1. Каковы причины составления письма императору? Кто такой Яков Иванович 

Ростовцев? 

2. «Главное противоречие состоит в том, - отмечал автор письма, что у комиссий и 
некоторых депутатов различные точки исхода: у комиссий – государственная 
необходимость и государственное право; у них – право гражданское и интересы 
частные. Они правы со своей точки зрения, мы правы со своей» 
Почему возникло данное противоречие? Как оно было разрешено в ходе 

реформы? Почему в нынешних условиях довольно часто возникают противоречия между 

законодательной и исполнительной ветвями власти? В чем конкретно? Как они 

преодолеваются? Используется ли при этом опыт прошлого? 
3. Ростовцев жалуется царю, что «огромное число врагов реформы… обвиняет и 

словесно и письменно. Редакционные комиссии в желании обобрать дворян, 
иные даже и в желании произвести анархию, называя некоторых из членов 
комиссий красными». 
Почему многие дворяне противились грядущей крестьянской реформе? Какие 

силы противятся проводимым реформам сегодня? Какие ярлыки навешивают друг на 

друга противостоящие группировки?  

4. Говоря об усилиях комиссий, Ростовцев заключает, что главная цель – спасти 
Россию. 
От чего (кого) надо было спасать Россию в 1859 г.? Не сгущал ли краски автор 

письма? 

Сегодня мы также часто из самых разных источников слышим о необходимости 
спасения России. 
Как отличить фальшивых патриотов от истинных? Какие приоритеты 

необходимо выделить, чтобы заменить термин спасти выражением сделать Россию 

могущественной и цивилизованной державой? 

Автор  письма советует императору «для исторической будущности России не 
завязывать новых, незнакомых России узлов, подобных тем, которые Европа в 
продолжение двух столетий распутывает или разрубает» 
Что это за узлы, которые «завязывались» в России на европейский лад? 

Имеет ли сегодня место механическое перенесение опыта зарубежных стран 

на российскую почву реформ? Если да, то в чем конкретно? Каким образом необходимо 

использовать мировые достижения цивилизации в свих преобразованиях?  

Задание 2.  
Ответ на вопросы: 

1. Крестьяне по реформе получили личную свободу и землю, но многие 
остались недовольными. Для этого были причины или это проявление 
особенности менталитета российских крестьян?  



 

2. Возможно ли было развитие сельского хозяйства России по американскому 
пути? Или крестьянам больше подходил прусский путь?  

При подготовке к занятию используйте данные, размещенные на официальных 
сайтах, а также любую иную достоверную информацию. Ответ на вопросы дайте в 
письменной форме.  
 

Тема 11. Общественно-политическое движение в России в XIX в. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умения  анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Россия и Запад – дискуссии о путях развития. 
2. Лидеры декабристского движения, их взгляды на преобразование социального, 

политического, национально-государственного устройства России. 
3. Общественные движения 30 – 50-х гг. XIX в.: западники и славянофилы. 
4. Революционные демократы 60-х гг. 
5. Народники 70-х гг. 
6. Рабочее движение в России и первые рабочие организации. 
7. Российская социал-демократия. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: доклады. 
1. П. Чаадаев и концепция культурно-исторического развития России вне 

европейской цивилизации. 
2. Общественно-политическая борьба вокруг проблемы исторического выбора во 

второй половине XIX в. 
3. Политико-идеологическое обоснование самобытного пути России: 

неославянофилы, почвенники, религиозно-философское течение. 
4. Теоретики народничества: М.А. Бакунин, Л.Л. Лавров, Л.Н. Ткачев, С.Г. 

Нечаев и нечаевщина. 
5. Г.В. Плеханов и группа «Освобождение труда». 

При подготовке к занятию используйте данные, размещенные на официальных 
сайтах, а также любую иную достоверную информацию. Доклады представьте в виде 
презентации.  
 

Тема 12. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века.  
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умения  анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Россия на стадии монополистического капитализма. 
2. Экономическая политика правительства. Программы Н.Х. Бунге, И.А. 

Вышнеградского, С.Ю. Витте 
3. Российская деревня и аграрная реформа П.А. Столыпина: сущность, итоги, 

последствия. 
4. Революция 1905–1907 гг. в России: расстановка политических сил, итоги. 
5. Политические партии России: генезис, классификация, программы и тактика. 
6. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
7. Российская империя и Первая мировая война: мировой баланс сил и 

национальные интересы. 
8. Февральская и Октябрьская революции 1917 года. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум. 
Задание 1. Статья Г.В. Плеханова «Открытое письмо к петроградским 
рабочим» (фрагмент) 



 

«Несвоевременно захватив политическую власть, русский пролетариат не совершит 
социальную революцию, а только вызовет гражданскую войну, которая заставит его 
отступить далеко назад от позиций, завоеванных в феврале и марте нынешнего года. Наш 
рабочий класс ещё далеко не может с пользой для себя и для страны взять в свои руки всю 
полноту политической власти. Навязать ему такую власть — значит толкать его на путь 
величайшего исторического несчастья, которое было бы величайшим несчастьем и для 
всей России... В стране наш рабочий класс составляет меньшинство... Сама экономика 
нашей страны осудила бы его на жесточайшее поражение... Власть должна опираться на 
коалицию всех живых сил страны, то есть на все классы и слои, которые не 
заинтересованы в восстановлении старого порядка». 

1. Назовите год написания данной статьи. Взгляды какой политической партии 
отражает автор статьи? 

2. Какова точка зрения автора о готовности России к социалистической 
революции? Приведите не менее трёх положений её аргументирующих. 

3. Привлекая знания по истории, укажите, какие из доводов автора были 
подтверждены, а какие — опровергнуты дальнейшим политическим развитием России. 
Приведите не менее трёх положений. 

Задание 2. 
Используя данные, размещенные на официальных сайтах, а также любую иную 

достоверную информацию, заполните следующие таблицы и проанализируйте 
полученную информацию в письменном виде:  

Таблица 1. «Основные политические партии в России в 1905-1906 гг.» 

 
Таблица 2. Партийно-политический состав  Государственной думы 

№ 
п/п 

Название фракций и групп 
Количество 
депутатов 

Первая Государтсвенная дума 
(27 апреля – 8 июля 1906 г.) 

   

Вторая Государственная дума 
(20 февраля – 2 июня 1907 г.) 

   

Третья Государственная дума 
(1 ноября 1907 г. – 9 июня 1912 г.) 

   

Четвертая Государственная дума 
(15 ноября 1915 г. – 6 (19) октября 1917 г.) 

Наименование 
партии 

Месяц и год 
образования 

Численность (чел.) Лидеры 

МОНАРХИЧЕСКИЕ 

    

ЛИБЕРАЛЬНОЙ БУРЖУАЗИИ 

    

РЕВОЛЮЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ 

    



 

   

 
Таблица 3. Сравнительный анализ программ политических партий 

Программные 
документы партий по: 

Монархические 
партии 

Партии 
либеральной 

буржуазии 

Революционно-
демократические 

партии 

крестьянскому вопросу 
 
 

 
 

 
 

по вопросу 
государственного 
устройства 

   

национальному вопросу    

рабочему вопросу    

отношение к 
Государственной Думе 

   

отношение к революции    

социальная база 
политических партий 

   

 
Задание 3. Дайте письменный ответ на следующие вопросы: 

1. Когда и чем закончилась первая революция в России? 
2. Что означает «третьеиюньская монархия»? 
3. Какие главные вопросы рассматривала третья Государственная дума? 
4. Дайте характеристику деятельности четвертой Государственной думы. 
5. I Дума просуществовала 72 дня, II – 103 дня. Почему так часто менялся состав 

Думы? 
6. В чем опыт создания и функционирования Государственной думы в России 

может быть полезным в развитии парламентаризма в современной России? 
7. Кто начал подготовку аграрной реформы в начале XX в. и в чем она состояла? 
8. Какие преобразования готовил П.А. Столыпин? 
9. Охарактеризуйте международное положение в 1907-1914 гг. 
10. Охарактеризуйте состояние экономики ведущих государств мира к 1914 г. 
11. К каким итогам привела внешняя политика правительства России в 1914 г.? 

 
 

Тема 13. Основные факторы и явления мирового развития в 20-30-е гг. XX в. Место 
и роль России в этом процессе. 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 
и развития умения  анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Мир между мировыми войнами. Новая карта Европы. Версальская система 

международных отношений. 
2. Мировой экономический кризис 1929 и «великая депрессия». 
3. Идеологическое обновление капитализма под влиянием социалистической 

угрозы. 
4. Приход к власти фашистов в Германии. 



 

5. «Новый курс» Ф. Рузвельта. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум. 
Задание 1.  
Из Постановления Политбюро ЦКВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких 

хозяйств в районах сплошной коллективизации». 
 I. «Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и в связи с этим из 

необходимости провести наиболее организованным путём начавшийся в районах 
сплошной коллективизации процесс ликвидации кулацких хозяйств... ЦК постановляет: 
...провести немедленно... следующие мероприятия: 1) Отменить в районах сплошной 
коллективизации в отношении индивидуальных крестьянских хозяйств действие законов 
об аренде земли и применении наёмного труда в сельском хозяйстве... 2) Конфисковать у 
кулаков этих районов средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки, 
предприятия по переработке, кормовые и семенные запасы. 3) ...принять в отношении 
кулаков следующие меры: а) первая категория— контрреволюционный кулацкий актив 
немедленно ликвидировать путём заключения в концлагеря, не останавливаясь в 
отношении организаторов террористических актов, контрреволюционных выступлений и 
повстанческих организаций перед применением высшей меры репрессии; б) вторую 
категорию должны составить остальные элементы кулацкого актива, особенно из 
наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые подлежат высылке в отдаленные 
местности Союза ССР...; в) в третью категорию входят оставляемые в пределах района 
кулаки, которые подлежат расселению на новых отводимых им за пределами колхозных 
хозяйств участках. 4. Количество ликвидируемых по каждой из трёх категорий кулацких 
хозяйств... в среднем, примерно, 3—5%. Настоящее указание (3—5%) имеет целью 
сосредоточить удар по действительно кулацким хозяйствам и, безусловно, предупредить 
распространение этих мероприятий на какую- либо часть середняцких хозяйств. 
Выселению и конфискации имущества не подлежат семьи красноармейцев и командного 
состава РККА...  

II. ... 1. Предложить ОГПУ репрессивные меры в отношении первой и второй 
категории кулаков провести в течение ближайших четырёх месяцев (февраль — май), 
исходя из приблизительного расчёта — направить в концлагеря 60 ООО и подвергнуть 
выселению в отдаленные районы —150 ООО кулаков;... 5. Высылаемым и расселяемым 
кулакам, при конфискации у них имущества, должны быть оставлены лишь самые 
необходимые предметы домашнего обихода, некоторые элементарные средства 
производства...». 

Дайте письменный ответ на следующие вопросы: 
1. Укажите год принятия постановления. Назовите имя руководителя страны в 

это время. Какое историческое понятие характеризует процесс образования крупных 
социалистических крестьянских хозяйств в описываемый период?  

2. Как большевики называли процесс «ликвидации кулачества как класса»? 
Используя документ, назовите не менее двух неотложных мероприятий, которые должны 
были не допустить сопротивления крестьянского населения властям.  

3. Какие карательные меры применяла власть к лицам, подлежащим 
раскулачиванию? Назовите не менее трёх из них. 
              Задание 2. Самостоятельно составить список литературы по данной проблеме и 
тесовые задания. 
 
 

Тема 14. Советская внешняя политика в 1920–1930-х гг. Решающий вклад СССР в 
разгром фашизма. 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 
и развития умения  анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 



 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Коминтерн как орган всемирного революционного движения. 
2. Советская внешняя политика в 1920–930-х гг. Современные споры о 

международном кризисе 1939–941 гг. 
3. СССР во Второй мировой войне. Основные этапы и события Великой 

Отечественной войны. 
4. Решающий вклад СССР в разгром фашизма. Причины и цена победы. 

Консолидация советского общества в годы войны. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум, эссе, 
доклады. 

Задание 1.  
Из статьи западного историка Б.Г. Гарта:  
«…Трехмесячная борьба за овладение городом в тактическом плане для немцев 

свелась к таранным лобовым ударам... Чем глубже немцы втягивались в жилые районы 
города с их многочисленными домами, тем медленнее развивалось их наступление. На 
последнем этапе осады линия фронта проходила в нескольких сотнях метров от западного 
берега Волги, но к этому времени немецкий натиск в результате исключительно тяжёлых 
потерь стал ослабевать. Каждый шаг вперед обходился им всё дороже и приносил всё 
меньше результатов. Сложные условия уличных боев с упорно обороняющимся 
противником более благоприятствовали русским, хотя они также находились в трудном 
положении. В сложившейся обстановке им приходилось перевозить подкрепления и 
боеприпасы на паромах и баржах через Волгу под артиллерийским огнем. Это 
ограничивало размеры сил, которые русские могли держать и обеспечивать снабжением 
на западном берегу реки для обороны города. В силу этого защитники города 
неоднократно подвергались тяжелым испытаниям... Напряжение сил героических 
защитников достигло предела, но они выстояли». 

Дайте письменный ответ на вопросы:  
1. Укажите название города, о котором говорится в статье. К какому году 

относится описываемая ситуация?  
2. На основе текста и знаний из курса истории назовите не менее трёх проблем, с 

которыми столкнулись защитники города.  
З. Приведите не менее трёх причин, по которым защитники города, всё же сумели 

выстоять. 
Задание 2. Написать эссе:  
1. «Превентивный удар СССР во Второй мировой войне: правда или вымысел.  

(Обзор современной историографии)». 
2. «Чтобы не было войны. Размышления о влиянии идеологий на судьбу мира». 
3. «Война в истории моей семьи». 
Задание 3.  Подготовить доклады в виде презентации: 
1. Лидеры Коминтерна как органа всемирного революционного движения. 
2. Коллаборационизм или предательство? 
3. Роль Сталинградской битвы в ВОВ: патриотизм народа, полководческое 

искусство. 
4. Причины и последствия участия Японии во Второй мировой войне. 
5. Вооружённые силы СССР и Германии в июне 1941-го: сопоставление сил. 
6. Речь Сталина 19 августа 1939 года: подлинник или фальшивка? 
7. Политическое сотрудничество союзников во время войны: дружба или 

соперничество? 
Задание 4.  



 

В истории России известны две личности, два генерала – Д.М. Карбышев (1880-
1945) и А.И. Деникин (1872-1947). Проведите сравнительный анализ их 
профессиональной деятельности и оцените с позиций патриота России. 

 
Тема 15.  Эволюция политической, экономической и духовной сфер жизни 

советского общества в 40-80-е гг. XX в. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умения  анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 
  
 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

культура СССР в послевоенный период.  
2. Трудности послевоенного переустройства. 
3.  Восстановление народного хозяйства и ликвидация атомной монополии США. 
4. Ужесточение политического режима и идеологического диктата. 
5. Реформаторские поиски в советском руководстве. Н.С. Хрущев: начало 

либерализации во внутренней и внешней политике. «Оттепель» в духовной 
сфере. 

6. Изменение в теории и практике советской внешней политике.  
7. СССР 1970-х-начале 1980-х гг.: курс руководства страны на консервацию 

советской системы. 
8.  Стагнация в экономике и нарастание кризисных явлений во всех сферах 

общественной жизни.  
9. Ввод советских войск в Афганистан.  
10. Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, основные этапы 

развития. 
 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум, доклады. 
Задание 1.  
Из секретной докладной записки начальника управления МГБ по Хабаровскому 

краю министру госбезопасности.  
«При земельной собственности, высоком уровне механизации, сравнительно 

плодородных почвах и благоприятных климатических условиях сельское хозяйство в 
колхозах Хабаровского края должно успешно развиваться. В действительности же этого 
на деле не происходит, особенно за последние годы. Посевные площади колхозов в 1947 г. 
ещё не достигли довоенного уровня... Колхозы края всё ещё продолжают собирать весьма 
низкие урожаи по всем культурам. Так, если средняя урожайность зерновых культур в 
1940 г. составляла 11,6 цнт с га, то в 1946 г. упала до 4,1 цнт... Всего же в 1947 г. колхозы 
недодали государству 24,5 тыс. тонн хлеба, что составляет 28% по отношению к плану 
хлебозаготовок. ... Основная масса колхозников получала менее 500 граммов зерна на 
трудодень. Около половины колхозников выдали... менее 300 граммов, тогда как в 1940 г. 
свыше половины колхозников выдали на трудодень от 1 до 5 кг хлеба... В погоне за 
мнимым выполнением и перевыполнением плана госпоставок со стороны местных 
партийных и советских органов ... применялись недопустимые меры принуждения для 
вывозки и сдачи на склады семенного зерна. В ряде колхозов 15-процентный аванс на 
трудодни не выдавался, а весь хлеб вывозили на элеваторы. Планы сдачи хлеба 
государству в 1947 г. по несколько раз изменялись в ходе выполнения госпоставок в 
сторону их увеличения ... Так, председатель колхоза «Красный уссуриец» заявил: 
«Никакой разницы между условиями жизни в нашем колхозе и условиями жизни 
заключенного в тюрьме я не вижу».  



 

Дайте письменный ответ на вопросы:  
1. Под каким названием вошел в историю описываемый в источнике период? 

Укажите его хронологические рамки и фамилию руководителя СССР. 
2. Какие явления в жизни колхозов отмечает автор? В чём он видит причины 

тяжелого положения в сельском хозяйстве края, непосредственно не пострадавшего от 
войны? Укажите всего не менее трёх положений.  

3. Почему записка была секретной? Назовите не менее двух причин. О каких 
характерных чертах политики государства в этот период можно судить по отрывку? 
Приведите не менее двух черт. 

Задание 2.  Опишите феномен научно-технического прогресса в СССР. 
Задание 3.  Подготовить доклады в виде презентации: 
1. СССР (Россия) - США: проблема ракетно-ядерного паритета. 
2. Роль ОНН в мировой истории второй половины 40-х – 90-х годов. 
3. Холодная война: дискуссионные вопросы. 
4. Н.С. Хрущев и его внешняя политика. 
5. Советская Россия и Китай: от союза к противостоянию. 
6. Афганская война Советского Союза: экспансионизм или защита национальных 

интересов? 
Задание 4.  
Из послания руководителя СССР Президенту США. 
 «Уважаемый г-н Президент! ...Мы ценим то, что Вы, как и мы, не догматически 

подходили к решению вопроса о ликвидации возникшей напряженности, и это позволило 
нам в сложившихся условиях найти и более гибкую форму проверки вывоза указанных 
средств. Понимание и гибкость, проявленные Вами в этом деле, высоко оценивается нами, 
хотя наша критика американского империализма остаётся, конечно, в силе, потому что 
этот конфликт был действительно создан политикой Соединенных Штатов Америки в 
отношении Кубы... Мы с Вами пережили в течение короткого времени довольно острый 
кризис. Острота его заключалась в том, что мы с Вами готовы были уже сейчас сразиться, 
а это привело бы к мировой термоядерной войне со всеми её страшными последствиями. 
Мы учли это и ... пошли на компромисс, хотя понимали, и сейчас заявляем об этом, что 
Ваши претензии не имели под собой никакой правовой основы».  

Дайте письменный ответ на вопросы:  
1. Укажите название события, о котором идёт речь в отрывке. Назовите фамилию 

адресата послания.  
2. На основе текста и знания курса истории укажите, что автор называет 

«указанными средствами», и назовите обстоятельства, взятые каждой из сторон как 
условия достижения договоренности. Приведите всего не менее трёх положений.  

3. Приведите не менее трёх причин достижения договоренности о ликвидации 
кризиса, ослаблении международной напряженности. 

Задание 5.  Составить историографический обзор научных работ по теме: 
«Холодная война». 
Задание 6. Подготовка графических материалов: «Системный кризис 
индустриального общества в конце 1960-х – середине 1980-х гг.» 

 
Тема 16.  Россия и мир на рубеже XX-XXI веков. 
Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для формирования 

и развития умения  анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2). 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. 1985-1991 гг.: попытки всестороннего реформирования советской системы. 
Основные этапы перестройки.  



 

2. Внешняя политика СССР. «Новое политическое мышление». Конец холодной 
войны. Крах мировой социалистической системы. 

3. Обострение межнациональных отношений в СССР в период перестройки. 
4.  Борьба общественно-политических сил. Углубление социально-экономического 

кризиса.  
5. Распад СССР и его предпосылки. Образование СНГ. 
6. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку, формирование 

гражданского общества и правового государства. 
7. Конституция РФ 1993 г. Становление и развитие российского федерализма, его 

особенности. 
8. Внешняя политика РФ в 1991–999 гг.  
9. Политические партии и общественные движения России. 
10. Россия в начале XXI в. Модернизация общественно-политических отношений. 
11. Социально-экономическое развитие РФ в период 2001-2010 гг. 
12. Внешняя политика РФ. Региональные и глобальные интересы России. 
13. Роль РФ в современном мировом сообществе. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум. 
Задание 1. Опишите феномен демократии в России. 
Задание 2. Написать эссе: «Была ли альтернатива распада Советского Союза?» 
Задание 3. Написать рецензию на книгу Рейнгольда Говарда «Умная толпа: новая 

социальная революция». – М.: Фаир-Пресс, 2006. 
Задание 4. Провести источниковедческий анализ по теме: «Программное воззвание 

группировки «Белые пантеры». 
Задание 5. XX век изобиловал реформаторами в России. Это: С.Ю. Витте, П.А 

Столыпин, В.И. Ленин, Н.С. Хрущев, А.Н. Косыгин, М.С. Горбачев, Е.Т. Гайдар, Б.Н. 
Ельцин, В.В. Путин и др. Оцените их действия по следующей схеме: 

Приверженность реформам; 
Риск в принятии решений; 
Умение предвидеть дальнейший ход реформ; 
Сильный характер; 
Нетерпимость к оппонентам; 
Итоги реформ. 
Составьте сравнительную таблицу. 
Задание 6. Заполните таблицу. 

К разработке национальной идеи современной России 

Составляющие 
русской идеи 

С древнейших 
времен до начала 

XX в. 
1917 – 1991 гг. 

 
С 90-х гг. XX в. по 

н.в. 

собирание земель    

православие    

коллективизм    

 
  



 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «социально-
экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации 

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран, выход в сеть Интернет 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
3.2.1Основная литература 
1. Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е изд., пер. 
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00824-1. — Режим доступа : 
www.urait.ru/book/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F. 
 2.История России : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
К. А. Соловьев [и др.] ; под редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 252 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01272-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451389 
 
 3.2.2 Дополнительная литература 
1.Соловьев, С. М. Учебная книга русской истории : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / С. М. Соловьев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01286-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/452950 
2. Мокроусова, Л. Г. История России : учебное пособие для СПО / Л. Г. Мокроусова, А. Н. 
Павлова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08376-7. — Режим доступа : 
www.urait.ru/book/710CD246-F5A2-41F2-84C7-951F017A9C2D 
 

3.2.3. Интернет ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/  
3. ЭБС издательства «Юрайт» https://urait.ru/  
4. ЭБС издательства "ЛАНЬ" http://e.lanbook.com/  
5. ЭБС "Book.ru" http://www.book.ru  
6. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики 

http://ebiblioteka.ru/  
7. База данных международного индекса научного цитирования – Scopus: 

http://www.scopus.com/   
8. Международный индекс научного цитирования Web of Science (Web of 

Knowledge) http://webofknowledge.com  
9. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина https://www.prlib.ru/  
10. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/  
11. Видеотека учебных фильмов «Решение» Коллекция учебных видеофильмов 

http://eduvideo.online  
12. Электронные учебные издания АО "Просвещение" www.lecta.rosuchebnik.ru  



 

13. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 
https://uisrussia.msu.ru/     

14. Электронная библиотека учебников http://studentam.net   
15. Cyberleninka http://cyberleninka.ru/journal   
16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library    
17. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html  
 
  



 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Знания: основные направления развития 
ключевых регионов мира на рубеже веков 
(XX и XXI вв.); 
сущность и причины локальных, 
региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 
основные процессы (интеграционные, 
поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития 
ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО, ЕС и других 
организаций и основные направления их 
деятельности; 
о роли науки, культуры и религии в 
сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 
содержание и назначение важнейших 
нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения. 

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Презентация 
Практическая работа 
Контрольная самостоятельная работа 
Тестовые задания 
Зачет 
Экзамен  
 

Умения: ориентироваться в современной 
экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 
выявлять взаимосвязь российских, 
региональных, мировых социально-
экономических, политических и 
культурных проблем; 
 
 
 

 
4.1. Перечень вопросов, выносимых для получения зачета. 

 
1. Цивилизация и культура: теория культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского. 
2. Общая характеристика цивилизаций Древнего  Востока. 
3. Имперская власть и общество Византийской империи. 
4. Основные черты западной цивилизации. 
5. Цивилизация средневековой Руси. 
6. Основные факторы и этапы становления российской государственности. 
7. Принятие христианства на Руси. 
8. Цивилизации Западной Европы в период классического средневековья (XI-XIV вв.). 
9. Европейская цивилизация в эпоху зарождения капиталистических отношений (XV-



 

XVII вв.). 
10. Исторические условия, факторы и предпосылки образования Древнерусского 
государства «Киевская Русь». 
11. Характерные черты Древнерусского государства «Киевская Русь». 
12. Духовная жизнь и культура страны в IX-XII вв. 
13. Русь в период удельной (феодальной) раздробленности: причины раздробленности, 
характерные черты и последствия. 
14. Борьба Руси с иноземными захватчиками. Ордынское иго. 
15. Основные факторы и явления мирового развития в XV-XVII вв. 
16. Специфика (особенности) становления и развития Российского централизованного 
государства в XV-XVII вв. 
17. Основные этапы собирания русских земель вокруг Москвы. 
18. Предпосылки образования Российского централизованного государства. 
19. Социальная структура Русского государства в XV – XVI вв. 
20. Особенности государственного и общественного развития России в XVII в. 
21. Реформы Ивана IV, их итоги и историческое значение. 
22. Внешняя политика страны в период правления Ивана Грозного. 
23. «Смутное время» на Руси: причины, характерные черты, итоги и последствия. 
24. Борьба русского народа за социальное и национальное освобождение в годы 
«Смуты». 
25. Основные факторы и явления мировой истории в XVIII  в. 
26. Особенности российских преобразований в первой четверти XVIII столетия. 
27. Эпоха «дворцовых переворотов»: сущность, причины, содержание и последствия для 
развития страны. 
28. Преобразования Екатерины II и итоги российской модернизации к концу XVIII в. 
29. Внешняя политика России в постпетровское время (30-90-е гг. XVIII в.). 
30. Крестьянская война под предводительством Емельяна Пугачёва: причины, основные 
этапы и итоги. 
31. Основные факторы и явления мирового развития в XIX в. 
32. Содержание преобразований в российском обществе в первой половине XIX века. 
33. Внешняя политика России в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 
34. Общественно-политическая мысль в России в первой половине XIX в. Движение 
декабристов и его историческое значение. 
35. Реформы 1860-1870-х гг.: причины, цели и основные направления преобразований.  
36. Преобразования в области крестьянского вопроса в 60-90-х гг. XIX в. 
37. Судебная реформа в 60-90-х гг. XIX в. 
38. Земская и городская реформы в 60-90-х гг. XIX в. 
39. Особенности складывания индустриального (капиталистического) общества в России 
во второй половине XIX в. 
40. Революционное народничество в 60-80-х гг. XIX в.: основные идеи, программные 
цели, организационное устройство и тактика действий. 
41. Рабочее движение и распространение марксизма в России. 
42. «Золотой век» в истории русской культуры. 
43. Россия в контексте мирового развития на рубеже XIX – начала XX века.  
44. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, основные этапы, характерные 
черты, итоги и историческое значение.  
45. Становление партийной системы страны в конце XIX – начале XX в. 
46. Аграрная реформа П.А.Столыпина: цели, содержание, итоги историографические 
оценки. 
47. Влияние Первой мировой войны на внутреннее и международное положение России. 
48. Великая российская революция 1917 г. Выбор пути развития и победа Советской 
власти. 



 

49. Первые преобразования Советской власти в политической, экономической, 
социальной и духовной сферах жизни общества (1917-1920 гг.). 
50. Итоги и историческое значение Великой Октябрьской социалистической революции 
1917 г. 
51. Россия в период Гражданской войны и иностранной интервенции. Источники и 
факторы победы Советской власти. 
52. Основные факторы и явления мирового развития в 20-30-е гг. XX в. 
53. Основные направления и содержание НЭПа. 
54. Индустриализация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые 
установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение. 
55. Коллективизация страны в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: сущность, целевые установки, 
содержание, источники и методы проведения, итоги и историческое значение. 
56. Культурное строительство (культурная революция) в конце 20-х — 30-х гг. XX в.: 
сущность, целевые установки, содержание, источники и методы проведения, итоги и 
историческое значение. 
57. Подготовка страны и Вооруженных Сил  к войне в 30-е гг. XX в.: трудности, 
достижения и просчёты. 
58. Основные направления деятельности Советского правительства и ЦК ВКП(б) по 
мобилизации всех сил и средств страны на отпор и разгром врага в годы Великой 
Отечественной войны. 
59. Источники и факторы победы советского народа в Великой Отечественной войне. 
60. Основные факторы и явления мирового развития в послевоенный период.  
61. Восстановление народного хозяйства страны после окончания Великой 
Отечественной войны: трудности, основные направления, источники, методы и средства, 
итоги. 
62. Социально-экономическое развитие страны в 50-60-х гг. XX в. 
63. Интенсификация экономики (1965-1982 гг.). Итоги и оценки экономической политики 
СССР в «предперестроечный период». 
64. Эволюция политической сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 
Противоречия политического развития страны. 
65. Эволюция духовной сферы жизни советского общества в 40-80-е гг. XX в. 
66. Курс на перестройку советского общества, её направленность и результаты. 
67. «Холодная война» в послевоенный период планетарного развития. 
68. Кризис власти и распад СССР. 
69. Формирование новой российской государственности: основные этапы, содержание, 
характер и тенденции. 
70. Эволюция внешней политики России в 90-е гг. XX и в начале XXI столетий. 
71. Направленность и содержание современной социально-экономической политики и её 
итоги. 
72. Особенности развития цивилизаций Европы и США в Новое время. 
73. Российская цивилизация и современная цивилизация США. 
 
4.2. Критерии оценки ответов 

 

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 

 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 библиография и приложения.  
 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
- титульный лист должен включать название доклада, наименование кафедры, 

фамилию обучающийсяа;  
- все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  
- приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
- единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
- все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
- рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
- названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 



 

Презентация  
Требования к презентациям  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
 наименование факультета;  
 наименование кафедры;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 
видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  

 

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников 
и не менее 2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе(реферата)  
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему реферата обучающийся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающийся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающийся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающийся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  



 

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и  

символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом 
упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающийсяа, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающийся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающийся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  



 

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение учащихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

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 (отлично) 



 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) профессии техник по 
информационным системам. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования для повышения квалификации и 
профессиональной подготовки специалистов, имеющих базовый уровень образования 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 
Дисциплина «Иностранный язык» входит в общий гуманитарный и социально-

экономический цикл СПО по ППССЗ по специальности 09.02.04 «Информационные 
системы» (по отраслям), квалификация выпускника - техник по информационным 
системам. 

Теоретические знания, практические умения и навыки, полученные в ходе 
изучения дисциплины, будут способствовать успешной работе выпускника в области 
информационных технологий и систем, которые, преимущественно, являются 
англоязычными или многоязычными. Также изучение дисциплины позволит выпускникам 
овладеть коммуникативными навыками, необходимым для успешного профессионального 
диалога на иностранном языке. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 

Целями учебной дисциплины «Иностранный язык» (английский) являются: 
получение студентами теоретических знаний о роли иностранного языка в формировании 
структуры и видов современных информационных технологий с последующим 
применением в профессиональной деятельности, формирование практических навыков 
работы с информацией с использованием англоязычных компьютерных программ. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
• формирование представлений об основах коммуникации на иностранном языке; 
• развитие аналитических, логических и абстрактных форм мышления, 

необходимых в сфере коммуникации на иностранном языке; 
• овладение навыками современных образовательных и информационных 

технологий; 
• усвоение студентами знаний о средствах и методах коммуникации на 

иностранном языке; 
• приобретение практических навыков применения современных англоязычных 

информационных систем в профессиональной деятельности; 
• получение знаний, формирование умений и навыков решения прикладных задач 

на персональных компьютерах в условиях применения английского языка; 
• овладение навыками применения компьютерных технологий создания и 

обработки текстовых документов на иностранном языке;  



 

 
 

• овладение навыками презентации на иностранном языке. 
 
В результате освоения дисциплины специалист должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
 

Знать 
 

лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 
минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 
иностранных текстов профессиональной направленности 
ОК 1-9 

Уметь общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 
профессиональные и повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 
направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 
пополнять словарный запас; 
ОК 1-9 

Владеть 
навыками 
 

работы с программными информационными продуктами на иностранном 
языке; поиска и обработки информации на иностранном языке; ведения 
диалога на иностранном языке; формирования текстов на иностранном 
языке; телефонных переговоров на иностранном языке; презентации на  
иностранном языке. 
ОК 1-9 
 

  
  



 

 
 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  196 часов, в том числе 
Аудиторные занятия 168 часов, самостоятельная работа 28 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 196 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
в том числе:  
     лабораторные  работы 0 
     практические занятия 168 
     контрольные работы 0 
     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 
внеаудиторная самостоятельная работа  28 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  
 



 

 
 

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 

и промежуточной аттестации 
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1 «Моя семья» 26 2 24  24         

1.1 

Глагол “to be” в 
настоящем времени; 
личные и указательные 
местоимения. 

8 0 8  8         

1.2 

Множественное число 
существительных, 
повелительное 
наклонение. 

6 0 6  6         

1.3 
Глагол “to have” в Present 
Indefinite. 

6 0 6  6         

1.4 

Работа с текстом “Nick 
Brown” (чтение, ответы 
на вопросы, 
обсуждение). Работа с 
диалогами: чтение и 
составление собственных 
диалогов по образцам. 

6 2 4  4         

2 «Внешность, характер» 16 2 14  14         

2.1 
The Present Indefinite 
Tense (утвердительные 
предложения). 

8 0 8  8         

2.2 

The Present Indefinite 
Tense (вопросительные и 
отрицательные 
предложения). 

8 2 6  6         

3 
«Моя квартира», 
«Рабочий день» 

24 2 22  22         

3.1 
 

Вводное “there” с 
глаголом “to be”; 
предлоги места. 

8  8  8         

3.2 
“Some”, “no”, “any” и их 
производные. 

8  8  8         

3.3. Работа с текстом “A 8 2 6  6         



 

 
 

Letter From My London 
Friend” (чтение, ответы 
на вопросы, 
обсуждение). 

4 

Будущее неопределенное 
время», «Настоящее 
продолженное время», 
«Прошедшее 
продолженное время», 
«Будущее продолженное 
время». 

44 6 38  38         

4.1 
Вводное “there” с 
глаголом “to be”; 
предлоги места. 

8  8  8         

4.2 
Придаточные 
предложения времени и 
условия. 

8  8  8         

4.3 

Способы выражения 
отнесенности к 
будущему.  
 

8 2 6  6         

4.4 

Работа с диалогом “Plans 
for the Summer Holidays” 
(чтение, ответы на 
вопросы, обсуждение). 

10 2 8  8         

4.5 Оборот “to be going to” + 
Infinitive. 

10 2 8  8         

5 
Поведение в 
общественных местах 

42 10 32  32         

5.1 

The Present Perfect Tense. 
The Present Perfect Tense 
(в сравнении с The Past 
Simple Tense). 

8 2 6  6         

5.2 

Работа с текстом “Meals 
in an English Family” 
(чтение, ответы на 
вопросы, обсуждение). 

10 2 8  8         

5.3 The Present Perfect 
Continuous Tense. 

8 2 6  6         

5.4 

Работа с диалогом 
“Dinner with Friends” 
(чтение, ответы на 
вопросы, обсуждение). 

8 2 6  6         

5.5 
The Present Perfect 
Continuous Tense (в 

8 2 6  6         



 

 
 

сравнении с The Present 
Simple Tense). 

6 
Культура англоязычных 
стран 

32 6 26  26         

6.1 

The Present Perfect Tense. 
The Present Perfect Tense 
(в сравнении с The Past 
Simple Tense). 

10 2 8  8         

6.2 The Future Perfect Tense. 10 2 8  8         

6.3. 

Работа с диалогом 
“Going out for the 
evening” (чтение, ответы 
на вопросы, 
обсуждение). 

12 2 10  10         

7 
Составление 
англоязычных текстов 

12 0 12  12         

7.1 
Особенности 
письменной 
англоязычной речи; 

8  8  8         

7.2 
7.2  Особенности этики 
англоязычной деловой 
переписки 

4  4  4         

ИТОГО 196 28 168 0 168      3-7 8  

 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

ТЕМА 1 . «Моя семья» 

1.1. Глагол “to be” в 
настоящем времени; 
личные и указательные 
местоимения. 
 

Формирование у студентов 
коммуникативных компетенций по 
темам «Моя семья»; развитие у 
студентов учебно-познавательных 
компетенций в процессе работы с 
учебными материалами, словарями, 
аудио и видео материалами; 
развитие у студентов продуктивных 
грамматических навыков по темам 
«Существительное», 
«Числительное», «Местоимение», 
«Глаголы “to be”, “to have” в 
настоящем неопределенном 
времени» 

1. – ознакомительный 

1.2. Множественное 
число 

Ознакомление студентов с 
алфавитом и правилами 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 



 

 
 

существительных, 
повелительное 
наклонение. 
 

транскрипции. Сообщение 
информации о звуковом строе 
изучаемого языка: гласные звуки, 
согласные звуки, долгота и 
краткость гласных, редукция, 
палатализация, ассимиляция 

 

1.3. Глагол “to have” в 
Present Indefinite. 
 

Личные, притяжательные, 
возвратные, указательные, 
вопросительные, неопределенные 
местоимения. 

Действительный залог. Настоящее 
неопределенное время. Прошедшее 
неопределенное время. Будущее 
неопределенное время. 

 

1. – ознакомительный 

1.4. Работа с текстом 
“Nick Brown” (чтение, 
ответы на вопросы, 
обсуждение). Работа с 
диалогами: чтение и 
составление 
собственных диалогов 
по образцам. 

 

Развитие у студентов навыков 
чтения и коммуникативных 
навыков в условиях диалога и 
полилога. 

1. – ознакомительный 

ТЕМА 2. «Внешность, характер» 
2.1. The Present 
Indefinite Tense 
(утвердительные 
предложения).  
 

Интонация в простом 
повествовательном, 
вопросительном и побудительном 
предложении. Ударение в слове. 
Фразовое ударение. 

 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 
 

2.2. The Present 
Indefinite Tense 
(вопросительные и 
отрицательные 
предложения). 
 

Основные правила чтения. 
Описание внешности человека. 
Характер человека. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

ТЕМА  3. Моя квартира», «Рабочий день» 
З.1. Вводное “there” с 
глаголом “to be”; 
предлоги места.  
 

Формирование е у студентов 
коммуникативных компетенций по 
темам «Моя квартира», «Рабочий 
день»; развитие у студентов учебно-
познавательных компетенций в 
процессе работы с учебными 
материалами, словарями, аудио и 
видео материалами; развитие у 
студентов продуктивных 
грамматических навыков по темам 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 



 

 
 

«Конструкция “there is/ there are”, 
«Неопределенные местоимения)», 
«Прошедшее неопределенное 
время». 

3.2. “some”, “no”, “any” 
и их производные. 
 

Личные, притяжательные, 
возвратные, указательные, 
вопросительные, неопределенные 
местоимения. 

 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

3.3. Работа с текстом “A 
Letter From My London 
Friend” (чтение, ответы 
на вопросы, 
обсуждение). 
 

Основные правила чтения. 
Предметы мебели и обстановка 
дома. Названия и назначение 
комнат. Описание дома/квартиры. 

 

1. – ознакомительный 
 

ТЕМА 4. Будущее неопределенное время», «Настоящее продолженное время», 
«Прошедшее продолженное время», «Будущее продолженное время». 
4.1. Вводное “there” с 
глаголом “to be”; 
предлоги места. 

формирование у студентов 
прагматических умений, 
включающих способность 
ориентироваться в незнакомом 
городе, совершать покупки, 
соблюдать речевой этикет 
носителей языка. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

4.2   Придаточные 
предложения времени и 
условия. 

 
 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

4.3. Способы 
выражения 
отнесенности к 
будущему.  
 

Развитие у студентов 
грамматических  навыков по теме 
«Будущее неопределенное время», 
«Настоящее продолженное время», 
«Прошедшее продолженное время», 
«Будущее продолженное время»; 

1. – ознакомительный 
 

4.4. Работа с диалогом 
“Plans for the Summer 
Holidays” (чтение, 
ответы на вопросы, 
обсуждение). 
 

Развитие у обучающийся 
коммуникативных навыков в 
условиях англоязычного диалога. 2. – репродуктивный 

 

4.5. Оборот “to be going 
to” + Infinitive. 
 

Развитие у студентов учебно-
познавательных компетенций в 
процессе работы с учебными 
материалами, словарями, аудио и 
видео материалами. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

ТЕМА 5. Поведение в общественных местах 
5.1 The Present Perfect 
Tense. The Present 
Perfect Tense (в 

Развитие у студентов 
грамматических навыков по теме 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 



 

 
 

сравнении с The Past 
Simple Tense). 
 
 

«Степени сравнения 
прилагательных», «Настоящее 
совершенное время», «Модальные 
глаголы» 

 5.2 Работа с текстом 
“Meals in an English 
Family” (чтение, ответы 
на вопросы, 
обсуждение). 
 

Развитие у обучающихся навков 
работы с текстами и 
коммуникативных навыков 
(формулировок верных ответов на 
поставленные вопросы) 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

5.3. The Present Perfect 
Continuous Tense. 
 

 
1. – ознакомительный 

 

5.4. Работа с диалогом 
“Dinner with Friends” 
(чтение, ответы на 
вопросы, обсуждение). 
 

Развитие у обучающихся 
коммуникативных навыков 2. – репродуктивный 

 

5.5. The Present Perfect 
Continuous Tense (в 
сравнении с The Present 
Simple Tense). 
 

 

1. – ознакомительный 
 

ТЕМА 6. Культура англоязычных стран 
6.1 The Present Perfect 
Tense. The Present 
Perfect Tense (в 
сравнении с The Past 
Simple Tense). 

Формирование у обучающихся 
коммуникативных компетенций по 
теме «Театр, кино»; развитие у 
студентов грамматических навыков 
по теме «Прошедшее совершенное 
время», «Будущее совершенное 
время». 
Назначение, состав и 
функциональные возможности 
СУБД MS Access. Назначение и 
характеристики объектов MS 
Access. Средства обработки и 
анализа данных в MS Access. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

6.2 The Future Perfect 
Tense. 
 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

6.3. Работа с диалогом 
“Going out for the 
evening” (чтение, 
ответы на вопросы, 
обсуждение). 
 

Развитие у студентов учебно-
познавательных компетенций в 
процессе работы с учебными 
материалами, словарями, аудио и 
видео материалами. 
 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

ТЕМА 7. Составление англоязычных текстов 
7.1 . Особенности 
письменной 
англоязычной речи; 

Формирование у обучающихся 
навыков по составлению 
материалов официальной переписки 
на английском языке. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 



 

 
 

7.2  Особенности этики 
англоязычной деловой 
переписки 

Формирование у обучающихся 
представлений об этических нормах 
организации деловой переписки. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 

 
 
2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 
 
ТЕМА 1. «Моя семья» 

  
Вопросы для самоподготовки: 

1.  Глагол “to be” в настоящем времени; личные и указательные местоимения. 
2. Множественное число существительных, повелительное наклонение. 
3. Глагол “to have” в Present Indefinite. 
4. Работа с текстом “Nick Brown” (чтение, ответы на вопросы, обсуждение). Работа с 
диалогами: чтение и составление собственных диалогов по образцам. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы, рефератов. 
 

Практическая работа. Особенности англоязычной деловой коммуникации. 
 

ТЕМА 2. «Внешность, характер» 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. The Present Indefinite Tense (утвердительные предложения).  
2. The Present Indefinite Tense (вопросительные и отрицательные предложения). 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы 
 
Практическая работа. Интонация в простом повествовательном, вопросительном и 
побудительном предложении. Ударение в слове. Фразовое ударение. Основные правила 
чтения. Описание внешности человека. Характер человека. Количественные и порядковые 
числительные. Образование числительных. Действительный залог. Настоящее 
неопределенное время. Прошедшее неопределенное время. Будущее неопределенное 
время. 
 
ТЕМА 3. «Моя квартира», «Рабочий день» 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Вводное “there” с глаголом “to be”; предлоги места.  
2. “some”, “no”, “any” и их производные. 
3. Работа с текстом “A Letter From My London Friend” (чтение, ответы на вопросы, 

обсуждение). 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы 
 
Практическая работа. Основные правила чтения. Общие сведения о правилах 
употребления структур This is...; it is ...; what is ....; there is; there are. Личные, 



 

 
 

притяжательные, возвратные, указательные, вопросительные, неопределенные 
местоимения. 
 
ТЕМА 4. Будущее неопределенное время», «Настоящее продолженное время», 
«Прошедшее продолженное время», «Будущее продолженное время». 
 
Вопросы для самоподготовки: 

1. The Future Indefinite Tense.  
2. Придаточные предложения времени и условия.  
3. Способы выражения отнесенности к будущему.  
4. Работа с диалогом “Plans for the Summer Holidays” (чтение, ответы на вопросы, 

обсуждение). 
5. Оборот “to be going to” + Infinitive. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы, рефератов 
 

Практическая работа. Виды транспорта. Путешествия. Ориентация в незнакомом 
городе. Отпуск. Типы магазинов. Товары и покупки. Действительный залог. Настоящее 
неопределенное время. Прошедшее неопределенное время. Будущее неопределенное 
время. Действительный залог. Настоящее продолженное время. Прошедшее 
продолженное время. Будущее передоложенное время. 

 
ТЕМА 5. Поведение в общественных местах 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. The Present Perfect Tense. The Present Perfect Tense (в сравнении с The Past Simple 
Tense). 

2. Работа с текстом “Meals in an English Family” (чтение, ответы на вопросы, 
обсуждение). 

3. The Present Perfect Continuous Tense. 
4. Работа с диалогом “Dinner with Friends” (чтение, ответы на вопросы, обсуждение). 
5. The Present Perfect Continuous Tense (в сравнении с The Present Simple Tense). 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы 
 
Практическая работа. Степени сравнения прилагательных. Место прилагательных в 
предложении. Образование прилагательных. Действительный залог. Настоящее 
совершенное время. Прошедшее совершенное время. Будущее совершенное время. 

 

ТЕМА 6. Культура англоязычных стран 
 

Вопросы для самоподготовки: 

1. The Past Perfect Tense. 
2. The Future Perfect Tense. 
3. Работа с диалогом “Going out for the evening” (чтение, ответы на вопросы, 

обсуждение). 



 

 
 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы 
 
Практическая работа. Действительный залог. Настоящее совершенное время. 
Прошедшее совершенное время. Будущее совершенное время. 
 
ТЕМА 7. Составление англоязычных текстов 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности письменной англоязычной речи; 
2. Особенности этики англоязычной деловой переписки. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы. 
 
Практическая работа. Особенности построения диалога на английском языке в 
профессиональной среде. Использование служб Интернета для решения практических 
задач в сфере деловой коммуникации. 
 
  



 

 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Иностранный язык»; «Лингафонный кабинет для занятий по иностранному языку». 
Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации  

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран, выход в сеть Интернет 

Оборудование лингафонного кабинета: Аналогово-цифровой лингафонный кабинет 
на 24 посадочных места, стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 
мелом.  

.  
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
  1. Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (A2-B2) : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. С. Изволенская, Е. Э. Кожарская ; под 
редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09287-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427572 
 
2. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 213 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09886-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452460 
    

 
3.2.2. Дополнительная литература 
1. Гуреев, В. А. Английский язык. Грамматика (B2) : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. А. Гуреев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
294 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10481-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455685 
  
2. Куряева, Р. И. Английский язык. Лексико-грамматическое пособие в 2 ч. Часть 1 : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Р. И. Куряева. — 6-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 264 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09890-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452245 
 
3.2.3.Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/  
3. ЭБС издательства «Юрайт» https://urait.ru/  
4. ЭБС издательства "ЛАНЬ" http://e.lanbook.com/  
5. ЭБС "Book.ru" http://www.book.ru  



 

 
 

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики 
http://ebiblioteka.ru/  

7. База данных международного индекса научного цитирования – Scopus: 
http://www.scopus.com/   

8. Международный индекс научного цитирования Web of Science (Web of Knowledge) 
http://webofknowledge.com  

9. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина https://www.prlib.ru/  
10. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/  
11. Видеотека учебных фильмов «Решение» Коллекция учебных видеофильмов 

http://eduvideo.online  
12. Электронные учебные издания АО "Просвещение" www.lecta.rosuchebnik.ru  
13. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/     
14. Электронная библиотека учебников http://studentam.net   
15. Cyberleninka http://cyberleninka.ru/journal   
16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library    
17. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html  
  



 

 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Знания: 

лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 
Умения: 
общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную 
и письменную речь, пополнять словарный 
запас; 
 

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Презентация 
Практическая работа 
Контрольная самостоятельная работа 
Тестовые задания 
Зачет 
Экзамен  
 

 

 

4.1. Контрольный тест для получения зачета/экзамена  
 
 

TEST 
SIQUENCE OF TENSES 

 
1. I knew that Mercury (be) the closest planet to the sun, but I didn’t feel like answering the 

question. 
                                       A  was 
                                       B  is 
                                       C  had been 
 
2. Mike hoped that his friend (help) him with this car. 
                                       A  would help 
                                       B  will help 
                                       C  helped 
 
3. We didn’t know the score, but we were sure their team (lose) the game. 
                                       A  has lost 
                                       B  had lost 
                                       C  lost 
 



 

 
 

4. Yesterday Tom heard that his aunt (be ill) for five days. 
                                       A  was ill 
                                       B  has been ill 
                                       C  had been ill 
 
5. The children were afraid of making any noise – Mom (sleep). 
                                       A  was sleeping 
                                       B  slept 
                                       C had been sleeping 
 
6. He gave all his money to me because he (trust) me. 
                                       A  would trust 
                                       B  trusted 
                                       C  had trusted 
 
7. We were told that Andrew (go) to enter that college. 
                                       A  is going 
                                       B  went 
                                       C  was going 
 
8. The police found out that Bob Slant (live) in London’s suburbs at that time. 
                                       A  had been living 
                                       B  lives 
                                       C  lived 
 
9. My parents decided that we (celebrate) my birthday on Saturday. 
                                       A  would celebrate 
                                       B  shall celebrate 
                                       C  celebrated 
 
10. The pupil wasn’t able to do the translation because he (not/know) 

some special terms. 
                                  A  hadn’t know 
                                  B  didn’t know 
                                  C  doesn’t know 
 

11. Ann hasn’t been informed that the lecture (not / take place) on Friday. 
                                       A  hasn’t taken place 
                                       B wouldn’t take place 
                                       C  won’t take place                                

 
 

TEST Variant 1 
 
1. Change from Active into Passive: 
• They launch rockets from Cape Canaveral. 
• Cosmonauts do many experiments. 
• They recycle glass at this factory. 
• They teach foreign languages at school. 
 
2. Put the verb into the needed tense form: 
• I (to see) her yesterday. 



 

 
 

• She (not to hear) of it yet. 
• They (to build) a new house now. 
• Usually he (to live) in New York. 
• There (to be) space cities in 2100. 
 
3. Answer the question in the conditional (5 sentences): 
What would you do if you met an alien? 
 

Test Variant 2 
 

1. Change from Active into Passive: 
• They make shoes at this factory. 
• The meteo stations watch hurricanes. 
• They recycle old papers here. 
• They learn poems by heart. 
 
2. Put the verb into the needed tense form: 
• He (to finish) his project already. 
• We (to meet) last week. 
• They (to launch) rockets to Mars in 2020. 
• I (to watch) TV now. 
• She (to speak) English very well. 
 
3. Answer the question in the conditional (5 sentences): 
Where would you go if you had a time machine? 

4.2. Оценивание результатов обучения по учебной дисциплине на 
промежуточной аттестации 

 
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 

 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  



 

 
 

 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 библиография и приложения.  
 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
- титульный лист должен включать название доклада, наименование кафедры, 

фамилию обучающийсяа;  
- все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  
- приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
- единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
- все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
- рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
- названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
 наименование факультета;  
 наименование кафедры;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  



 

 
 

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 
доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 
видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  

 

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников 
и не менее 2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе(реферата)  
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему реферата обучающийся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающийся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающийся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающийся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и  



 

 
 

символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом 
упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающийсяа, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающийся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающийся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение учащихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  



 

 
 

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 



 

 
 

1-12 
рейтинговых 

баллов 
обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
  



 

 
 

5.ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№  
п/п 

Содержание изменения 

Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением ПЦК 
лингвистических дисциплин на основании 
Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности 09.02.04 «Информационные 
системы» (по отраслям), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.05.2014 N 525 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2014 
N 32962)  

Протокол заседания  
ПЦК 

лингвистических 
дисциплин 

№ 10 
от «06» мая 2020 

года 
 

01.09.2020 
 

 
 

 



 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  СОЦИАЛЬНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
И.о. директора Колледжа РГСУ   
 
____________А.В. Косоплечев 
 
«14» мая 2020 г.  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
реализуемой в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена 
 

на базе основного общего образования 
 

 
по специальность 

09.02.04 – Информационные системы (по отраслям) 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Уровень образования 
Среднее профессиональное образование 

программа базовой подготовки  
на базе основного общего образования  

 
 

Очная форма обучения 
 
 
 
 

Москва 2020 г 



 

 
 

  



 

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» разработана на 
основании федерального государственного образовательного стандарта среднего  
профессионального образования по специальности 09.02.04 «Информационные 
системы» (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.05.2014 N 525 (Зарегистрировано в Минюсте России 
03.07.2014 N 32962), учебного плана по основной профессиональной образовательной 
программе среднего профессионального образования – программе подготовки 
специалистов среднего звена 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям). 

 
 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана рабочей группой в составе:  
Кожеваткин В.В., Пантюхина Л.Е., Тузов И.Н, Зворыкин И.В.. 
 

 
Руководитель основной 
профессиональной 
образовательной программы  
Преподаватель Колледжа РГСУ 

  
 
 
Ю.С.Дрыго 

 
 

(подпись)  

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на заседании 
ПЦК. 
Протокол № 10 от «06» мая  2020 года. 
 
Председатель ПЦК (естественно-
математических дисциплин, 
физической культуры и БЖ) 

  
 
Д.Р.Бекбулатов 

 
Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  
 

 
ООО «Техно-М»  исполнительный 

директор, кандидат 
экономических наук  
И.А.Щелкина 

 (подпись)  
 

  



 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .................................. 5 

1.1. Область применения рабочей  программы ...................................................................... 5 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: ................................................................................................... 5 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: ............................................................................................................................... 5 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. ..... 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................ 6 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы .................................................... 6 

2.2. Тематический план учебной дисциплины ....................................................................... 7 

2.3. Содержание учебной дисциплины .................................................................................... 7 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии ........................................... 8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................... 12 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ................... 12 

3.2. Информационное обеспечение обучения ....................................................................... 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 14 

4.1. Перечень вопросов к зачету ............................................................................................ 14 

4.2. Оценивание результатов обучения по учебной дисциплине на промежуточной 
аттестации ................................................................................................................................ 15 

5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ............................................................................. 20 

 



 

 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) профессии техник по 
информационным системам. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования для повышения квалификации и 
профессиональной подготовки специалистов, имеющих базовый уровень образования 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Физическая культура» (ОГСЭ.04) относится к общему 
гуманитарному и социально-экономическому циклу подготовки основной 
профессиональной образовательной программы СПО по ППССЗ по специальности 
09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям), квалификация выпускника - техник 
по информационным системам. 

Практические умения и навыки, полученные выпускником в ходе изучения 
дисциплины, будут способствовать формированию физической культуры личности, его 
социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда, а также 
формированию таких социально-личностных качеств как целеустремленность, 
способность к быстрой социальной адаптации и реализации своего творческого 
личностного потенциала. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 
 

Целью учебной дисциплины «Физическая культура» является формирование 
физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения  и 
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в 

развитии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание научно - биологических, педагогических и практических  основ  

физической культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание привычки к регулярным занятиям  физическими упражнениями и 
спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 
сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 
совершенствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, 
самоопределение в физической культуре и спорте; 



 

 
 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений 

В результате освоения дисциплины специалист должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

 

Знать 
 

о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни. 
ОК2,3,6 

Уметь использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей; 
ОК2,3,6 

Владеть 
навыками 
 

средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, 
физического самосовершенствования, ценностями физической культуры 
личности для успешной социально-культурной и профессиональной 
деятельности  
ОК2,3,6 

  
 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общих и профессиональных компетенций:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  336 часов, в том числе 
Аудиторные занятия 168 часов, самостоятельная работа 168 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 336 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  168 
в том числе:  
     лабораторные  работы 0 
     практические занятия 168 



 

 
 

     контрольные работы 0 
     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 168 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 
внеаудиторная самостоятельная работа  168 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  
 
№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости 
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 Тема 1. Легкая атлетика 112 56 56  56         
 Тема 2. Гимнастика 112 56 56  56         

 
Тема 3. Спортивные 
игры 

112 56 56  56         

ИТОГО 336 168 168  168       3-8  

 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Тема 1. Легкая атлетика 

Легкая атлетика 

Общие основы спортивной ходьбы 
и бега. Специальные упражнения 
бегуна. Кроссовая подготовка 

1,2 

Тема 2. Гимнастика 

Гимнастика 

Общеподготовительные 
упражнения. Упражнения для 
развития гибкости. 

1,2 

Тема 3. Спортивные игры 

Спортивные игры 
Подвижные игры с использование 
элементов волейбола, баскетбола, 

1,2 



 

 
 

мини-футбола, бадминтона, 
настольного тенниса, силового 
троеборья, пауэрлифтинга, а также 
комплексные эстафеты и конкурсы, 
включающие упражнения с 
предметами и без них. 

 
 
2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 
 

Для освоения практического раздела учебной программы по дисциплине 
«Физическая культура» студенты распределяются по группам здоровья: основная, 
подготовительная, специальная и спортивная. Распределение в учебные отделения 
проводят в начале учебного года с учетом пола, состояния здоровья (медицинского за-
ключения), физического развития, физической и спортивной подготовленности, интересов 
студентов.  

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ НА ГРУППЫ ПО МЕДИЦИНСКИМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ 
 

Название 
группы 

Медицинская характеристика 
группы 

Допускаемая физическая 
нагрузка 

Основная Лица без отклонений в состоянии 
здоровья, а также лица, имеющие 
незначительные отклонения в 
состоянии здоровья, при достаточном 
физическом развитии и физической 
подготовленности 

Занятия по учебной 
программе физической 
культуры в полном объеме 
 

Подготовительная Лица без отклонений в состоянии 
здоровья, а также лица, имеющие 
незначительные отклонения в 
состоянии здоровья, с недостаточном 
физическим развитием и 
недостаточной физической 
подготовленностью 
 

Занятия по учебной 
программе физической 
культуры при условии 
более постепенного 
освоения комплекса 
двигательных навыков и 
умений, особенно 
связанных с 
предъявлением 
повышенных требований. 
Дополнительные занятия 
для повышения уровня 
физической 
подготовленности и 
физического развития 

Специальная Лица, имеющие отклонения в 
состоянии здоровья постоянного и 
временного характера, требующие 
ограничения физических нагрузок, 
допущенные к выполнению учебной и 
производственной работы 
 

Занятия по специальным 
учебным программам 

Спортивная Студенты основной медицинской Занятия в одной из 



 

 
 

группы, показывающие хорошую 
общую физическую и спортивную 
подготовленность и желающие 
углубленно заниматься одним из 
видов спорта 

спортивных секций; участие 
в соревнованиях 

Примечание: Перевод из одной медицинской группы в другую проводится после 
дополнительного медицинского обследования на основании заключения врача и решения 
преподавателя по физической культуре. 
 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

На протяжении всего периода обучения в вузе физическое воспитание студентов 
осуществляется с использованием разнообразных форм практических занятий: 

-  практические и контрольные занятия; 
- элективные практические занятия (по выбору); 
- индивидуальные и индивидуально-групповые дополнительные занятия 

(консультации); 
- самостоятельные занятия по заданию и под контролем преподавателя (утренняя 

гигиеническая гимнастика, упражнения в течение учебного дня, тренировочные занятия). 
Формы внеучебных практических занятий: 
- выполнение физических упражнений и рекреационных мероприятий в 

режиме учебного дня; 
-занятия в спортивных секциях; 
- самодеятельные занятия физическими упражнениями, спортом и туризмом; 
- массовые оздоровительные, физкультурно-спортивные мероприятия. 
Для нормального функционирования организма и формирования мотивационно-

ценностного отношения к физической культуре разнообразные формы занятий создают 
условия, обеспечивающие студентам использование научно-обоснованного объема 
двигательной активности (не менее 6-8 часов в неделю).   

 Выбор конкретных направлений и организационных форм использования практических 
занятий зависит от пола, возраста, состояния здоровья, уровня подготовленности 
занимающихся. 

Выделяют следующие направления физической культуры: 
•  общеподготовительное - обеспечивает всестороннюю физическую 

подготовленность и поддержание ее в течение длительного периода на уровне требований и норм 
какой-либо системы тестов, например на уровне тестов для оценки физической подготовленности 
учебной программы для студентов; 

• спортивное - имеет целью повышение спортивного мастерства занимающихся, 
участие в соревнованиях, достижение возможно высоких результатов; 

• профессионально-прикладное - предусматривает использование средств 
физической культуры и спорта для подготовки к профессиональной деятельности с учетом 
особенностей получаемой специальности; 

• лечебное - использование физических упражнений, закаливающих процедур и 
гигиенических мероприятий в общей схеме лечебных мер по восстановлению здоровья; 

•  гигиеническое - предполагает использование средств физической культуры для 
восстановления работоспособности и укрепления здоровья. 
 

ПЛАН ГРУППОВЫХ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 
 

ГИМНАСТИКА 
 



 

 
 

Учебно-тренировочный подраздел. Выполнение строевых команд на месте и в 
движении; передвижения строевым шагом. Повороты направо, налево, кругом; строевые 
команды. 

Общеподготовительные (О.П.У.) упражнения, выполняемые группой; в парах, 
индивидуально, О.П.У, с использованием предметов (набивные мячи, гимнастические 
палки, скакалки. гантели и др.), О.П.У. у гимнастической стенки, с использованием 
гимнастических скамеек и других гимнастических снарядов. 

Упражнения для развития гибкости; для развития быстроты и ловкости; для 
развития скоростно-силовых качеств. Упражнения на координацию; комплексы 
корригирующих упражнений для позвоночника мышц спины, живота, плечевого пояса 
импровизированные танцевальные движения в заданном ритме. 

Прикладные упражнения; упражнения в равновесии; упражнения в висах и упорах. 
Преодоление специальных гимнастических полос препятствий. 
Утренняя гигиеническая гимнастика. Принципы составления и практическое 

выполнение комплексов упражнений с группой и индивидуально. 
Физкультурная пауза (минутка). Принцип подбора упражнений, способствующих 

снятию утомления, Составление и практическое выполнение комплексов упражнений 
индивидуально и с группой. 

Производственная гимнастика вводная и в режиме рабочего дня. Принцип 
составления и практическое выполнение комплексов упражнений с группой и 
индивидуально. 

Акробатические упражнения. Кувырки вперед и назад с заданной скоростью в 
различных условиях и вариантах, перекат назад в стойку на лопатках, перекат вперед в 
упор присев; мост из положения лежа (девушки), стойка но голове и руках (юноши); в 
темпе прыжок вверх с поворотом на 360°. Комбинации с использованием освоенного 
учебного материала. 

Вольные упражнения: комбинации на 32 и 48 счетов с использованием 
общеподготовительных упражнений, освоенных акробатических элементов, с включением 
танцевальных элементов. 

 
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

 
Учебно-тренировочный подраздел. Ходьба (обыкновенная и спортивная). 

Специальные упражнения бегуна; бег с ускорениями с хода, с максимальной скоростью, с 
изменением темпа и ритма шагов. Старты: низкий, высокий; с опорой на одну руку. 
Финиширование: грудью, плечом. Бег: свободный по прямой и повороту, с наращиванием 
скорости и последующим продвижением вперед по инерции. Отталкивание как основная 
фаза бега; осанка и работа рук во время бега, вынос бедра, постановка стопы; техника бега 
на короткие дистанции, техника передачи эстафетной палочки без перекладывания в 
другую руку после приема (стоя на месте, в ходьбе и беге) без ограничения зоны передачи 
и в зоне передачи. Бег в гору и под гору (угол 20-30°). Повторный бег с предельной и 
околопредельной интенсивностью по прямой и повороту на отрезках от 20 до 60 м с хода 
с переходом в бег по инерции. 

Бег с высокого старта на 100-150 м в различном темпе,  на 200, 300, 400 в среднем 
темпе; переменный бег на 200-л 300м (общая длина дистанции 1000-1500 м). 

Подводящие упражнения для овладения техникой барьерного бега. 
Кросс (бег по пересеченной местности). Бег на равнинных участках, бег на 

местности с преодолением естественных препятствий, бег по твердому, мягкому и 
скользкому грунту; бег по пересеченной местности, Бег на дистанцию 2000 м (девушки) и 
3000 м (юноши) на результат. 

Прыжки. Техника специальных упражнений для прыжков е высоту и длину. 
Прыжки с место в длину, тройной, пятикратной, в высоту; с ноги на ногу, на двух ногах, 



 

 
 

скачки на левой и правой ноге, маховые движения ног в прыжках в длину и высоту, 
определение толчковой ноги, постановка толчковой ноги, ритм последних трех шагов, 
маховые движения рук в прыжках в длину и высоту, отталкивание, приземление; прыжки 
в длину способом «согнув ноги», ознакомление с техникой прыжка в высоту способом 
«перешагивание». 

Метания. Общее ознакомление с техникой метания, держание снаряда (теннисного 
мяча, гранаты), исходное положение для метания, отведение снаряда, скрестный шаг, 
метания (мяча, гранаты) с 1-3-5-7 шагов. Толкание ядра (ознакомление) с места; с разбега. 

Подводящие упражнения для освоения отдельных фаз и элементов метания. 
Упражнения с набивными мячами: перебрасывание и толкание в парах из различных 
положений; метания различными способами - снизу вперед, снизу через себя назад, 
вперед из-за головы двумя руками; толкание набивного мяча с места вверх, вперед, стоя 
лицом и боком в сторону толчка. Специальные упражнения, обеспечивающие повышение 
функциональных возможностей организма студента, способствующие 
совершенствованию технике метания мяча, гранаты и толканию ядро. 
 
Темы рефератов 

1. Диагноз и краткая характеристика заболевания студента.  

2. Влияние заболевания на личную работоспособность и самочувствие. 

3. Место физической культуры и спорта в моей жизни (прошлое, настоящее, 
перспективы).  

4. Влияние занятий спортом на развитие личностных качеств. 

5. Влияние физических упражнений на совершенствование различных систем 
организма человека.  

6. Приемы регуляции и саморегуляции неблагоприятных психических и физических 
состояний. 

1. Медицинские противопоказания при занятиях физическими упражнениями и 
применения других средств физической культуры при данном заболевании (диагнозе).  

2. Занятия спортом как средство развития профессионально важных жизненных 
качеств (на примере конкретной профессиональной деятельности). 

3. Кинезиотерапия и рекомендуемые средства физической культуры при данном 
заболевании (диагнозе).  

4. Составление и обоснование индивидуального комплекса физических упражнений и 
доступных средств физической культуры (с указанием дозировки).  

5.Значение средств физической культуры в повышении работоспособности студента и 
профилактике утомления. 

6. Основные требования к организации здорового образа жизни студента. 

7. Составление и демонстрация индивидуального комплекса физических упражнений, 
проведение отдельной части профилированного учебно-тренировочного занятия с 
группой студентов и т.п.).  

  



 

 
 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличие спортивного комплекса 

(спортивных залов, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствия, стрелковый тир (любой модификации, включая электронный), раздевалок, 
душевых) 

Оборудование спортивных залов: мячи, волейбольные сетки, баскетбольные 

щиты, гимнастические палки, скакалки, скамейки. 
Оборудование стадиона: Легкоатлетическая дорожка с препятствиями, 

Разминочная дорожка с дренажом, Яма с песком для прыжков в длину, Перекладины 

разной высоты  

Оборудование раздевалок: скамейки, вешалки для одежды, душевые кабины 
Спортивные объекты: 

Наименование 
объекта Адрес 

Площадь 
объекта 

Количество 
занимающихся 

Спортивный зал 
Лосиноостровская, дом 
40 171,4 м² 25-30 

Летний стадион  
Олимпийского 
центра им.Братьев 
Знаменских Ул.Стромынка д.4, соор.3 14356 м² 25-30 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
3.2.1. Основная литература 

1. Матвеев А. П. Физическая культура. Базовый уровень. 10-11 классы [электронная 
форма учебника] /  Матвеев А. П., Палехова Е. С. - 3-е изд., перераб. - Москва : 
Вентана-Граф : Российский учебник, 2019. -  160 с. - Текст : электронный. - URL:  
https://lecta.rosuchebnik.ru/book/matveev-fizicheskaya-kultura-10-11-klassy (дата 
обращения : 14.05.2020) 

 
2. Физическая культура : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02612-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/448769 (дата 
обращения: 17.04.2020). 

 
3. Аллянов, Ю. Н.  Физическая культура : учебник для среднего профессионального 

образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-02309-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://urait.ru/bcode/448586 (дата обращения: 17.04.2020). 

3.2.2. Дополнительная литература 



 

 
 

1. Кузнецов, В.С. Физическая культура : учебник / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. 
— Москва : КноРус, 2020. — 256 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-07522-7. — URL: 
https://book.ru/book/932718 (дата обращения: 21.04.2020). — Текст : электронный.  

 
2. Никитушкин, В. Г.  Теория и методика физического воспитания. Оздоровительные 

технологии : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. Г. 
Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чернышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва 
: Издательство Юрайт, 2020. — 246 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-08021-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://urait.ru/bcode/453845 (дата обращения: 17.04.2020). 

3.2.3.Интернет-ресурсы 
1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/  
3. ЭБС издательства «Юрайт» https://urait.ru/  
4. ЭБС издательства "ЛАНЬ" http://e.lanbook.com/  
5. ЭБС "Book.ru" http://www.book.ru  
6. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики 

http://ebiblioteka.ru/  
7. База данных международного индекса научного цитирования – Scopus: 

http://www.scopus.com/   
8. Международный индекс научного цитирования Web of Science (Web of Knowledge) 

http://webofknowledge.com  
9. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина https://www.prlib.ru/  
10. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/  
11. Видеотека учебных фильмов «Решение» Коллекция учебных видеофильмов 

http://eduvideo.online  
12. Электронные учебные издания АО "Просвещение" www.lecta.rosuchebnik.ru  
13. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/     
14. Электронная библиотека учебников http://studentam.net   
15. Cyberleninka http://cyberleninka.ru/journal   
16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library    
17. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html  
  



 

 
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Знания: 

лексический (1200-1400 лексических 
единиц) и грамматический минимум, 
необходимый для чтения и перевода (со 
словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности 
Умения: 
общаться (устно и письменно) на 
иностранном языке на профессиональные 
и повседневные темы; 
переводить (со словарем) иностранные 
тексты профессиональной 
направленности; 
самостоятельно совершенствовать устную 
и письменную речь, пополнять словарный 
запас; 
 

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Презентация 
Практическая работа 
Контрольная самостоятельная работа 
Тестовые задания 
Зачет 
Экзамен  
 

 

 

4.1. Перечень вопросов к зачету 
По дисциплине «Физическая культура» 

 
1. Понятия «физическая культура», «спорт», «физическое воспитание». 
2. Физическое развитие, физическое совершенство. Физическая подготовка и 

двигательная активность человека. 
3. Физическая культура как учебная дисциплина высшего профессионального 

образования и ее задачи. 
4. Здоровый образ жизни и факторы его составляющие. Роль физической культуры 

в формировании здорового образа жизни. 
5. Социальные и биологические факторы, их влияние на физическое развитие 

человека. Воздействие экологических факторов на организм. 
6. Физическая культура как средство борьбы с гиподинамией и гипокинезией. 
7. Общая физическая подготовка (ОФП) и специальная физическая подготовка 

(СФП) студента. Их характеристики. 
8. Средства физической культуры. 
9. Оздоровительные силы природы как средство физической культуры. 
10. Сила. Средства и методы развития силы. 
11. Гибкость. Средства и методы развития гибкости. 
12. Ловкость. Средства и методы развития ловкости. 
13. Выносливость. Средства и методы развития выносливости. 
14. Быстрота. Средства и методы развития быстроты. 



 

 
 

15. Врачебный контроль при занятиях физической культурой, его цель. Критерии 
физического развития и физической подготовленности. 

16. Самоконтроль, основные методы. Дневник самоконтроля спортсмена. 
17. Двигательный режим бакалавра (психолога, соц. работника, соц. педагога, 

юриста, социолога, экономиста, программиста и др.). Методы профилактики 
профессиональных заболеваний. 

18. Основные формы производственной физической культуры. 
19. Массовый спорт и спорт высших достижений. Их цели, задачи и различия. 
20. Студенческий спорт. Организация и планирование спортивной подготовки в 

вузе. 
 

4.2. Оценивание результатов обучения по учебной дисциплине на 
промежуточной аттестации 

 
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 

 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 библиография и приложения.  
 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
- титульный лист должен включать название доклада, наименование кафедры, 

фамилию обучающийсяа;  
- все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  



 

 
 

- приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
- единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
- все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
- рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
- названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
 наименование факультета;  
 наименование кафедры;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 
видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  

 

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников 
и не менее 2-х литературных источников).  



 

 
 

Требования к выполнению Эссе(реферата)  
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему реферата обучающийся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающийся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающийся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающийся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и  

символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом 
упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающийсяа, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающийся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 



 

 
 

предлагает любому обучающийся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение учащихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  



 

 
 

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 
обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
  



 

 
 

5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№  
п/п 

Содержание изменения 

Реквизиты 
документа 

об утверждении 
изменения 

Дата 
введения 

изменения 

1. 

Утверждена и введена в действие решением 
ПЦК естественно-математических 
дисциплин, физической культуры и БЖ на 
основании Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по 
специальности 09.02.04 «Информационные 
системы» (по отраслям), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 14.05.2014 N 525 
(Зарегистрировано в Минюсте России 
03.07.2014 N 32962)  

Протокол заседания  
ПЦК естественно-
математических 

дисциплин, физической 
культуры и БЖ 

№ 10 
от «06» мая 2020 года 

 

01.09.2020 
 

 
 

 



 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
И.о. директора Колледжа РГСУ   
 
____________А.В. Косоплечев 
 
«14» мая 2020 г.  

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОГСЭ.05 ТЕХНОЛОГИИ САМООРГАНИЗАЦИИ И ЭФФЕКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
реализуемой в пределах 

программы подготовки специалистов среднего звена 
 

на базе основного общего образования 
 

 
по специальность 

09.02.04 – Информационные системы (по отраслям) 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
 

Уровень образования 
Среднее профессиональное образование 

программа базовой подготовки  
на базе основного общего образования  

 
 

Очная форма обучения 
 
 
 
 

Москва 2020 г 



 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Технологии самоорганизации и 
эффективного взаимодействия» разработана на основании федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.05.2014 N 525 
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.07.2014 N 32962), учебного плана по основной 
профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования 
– программе подготовки специалистов среднего звена 09.02.04 «Информационные 
системы» (по отраслям). 

 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана рабочей группой в составе:  
 

 
Руководитель основной 
профессиональной 
образовательной программы  
Преподаватель Колледжа РГСУ 

  
 
 
Ю.С.Дрыго 

 
 

(подпись)  

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на заседании 
ПЦК. 
Протокол № 10 от «06» мая  2020 года. 
 
Председатель ПЦК 
гуманитарных и общественных 
дисциплин 

  
 
З.К. Алиева 

 
Рабочая программа учебной дисциплины рецензирована и рекомендована к утверждению:  
 

 
ООО «Техно-М»  исполнительный 

директор, кандидат 
экономических наук  
И.А.Щелкина 

 (подпись)  
  



 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ .................................. 4 

1.1. Область применения рабочей программы ....................................................................... 4 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: ................................................................................................... 4 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины ................................................................................................................................ 4 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины ...... 6 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................ 7 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы .................................................... 7 

2.2. Тематический план учебной дисциплины ....................................................................... 8 

2.3. Содержание учебной дисциплины .................................................................................... 8 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии ......................................... 10 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ............................................... 12 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению ................... 12 

3.2. Информационное обеспечение обучения ....................................................................... 12 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 14 

4.1. Перечень вопросов, выносимых для получения экзамена ........................................ 15 

4.2. Критерии оценки ответов ................................................................................................ 16 

5. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ............................................................................. 21 



 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 09.02.04 Информационные системы(по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования для повышения квалификации и 
профессиональной подготовки специалистов имеющих базовый уровень образования 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия» 
(ОГСЭ.05) относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 
подготовки основной профессиональной образовательной программы СПО по ППССЗ по 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), квалификация 
выпускника «Техник по информационным системам». 

Теоретические знания, практические умения и навыки, полученные выпускником в 
ходе изучения дисциплины, будут способствовать формированию научно-аналитического 
мышления, навыков самостоятельной постановки и решения исследовательских задач, его 
социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда, а также 
формированию таких социально-личностных качеств как целеустремленность, 
способность к быстрой социальной адаптации и реализации своего творческого 
личностного потенциала. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в в усвоении обучающимися первичных 
коммуникативных и управленческих навыков (soft skills – мягкие профессиональные 
навыки) в процессе освоения основных профессиональных образовательных программ с 
последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по 
организации эффективного взаимодействия с клиентами, партнерами, коллегами в 
процессе профессиональной деятельности. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
1. Приобретение умений эффективной самоорганизации и самоуправления в 

учебной деятельности; 
2. Развитие навыков тайм-менеджмента и целеполагания; 
3. Формирование мотивации к самоконтролю и самоорганизации в учебной и 

профессиональной деятельности 
4. Освоение технологий волонтёрской деятельности, в которых учитываются 

 потребности клиентов, заказчиков, лучший исторический и современный опыт, 
нормативно-правовые документы, стратегии перспективного развития волонтёрства как 
социального и научного феномена. 

5. Применение на практике системно-технологических знаний и практический 
навыков командной волонтёрской работы для получения добавочной стоимости в 
реальных  организациях и учреждениях, и популяризируется привлекательность, 
полезность и значимость волонтёрской деятельности. 



 

 

6. Освоение технологий личной и профессиональной эффективности в 
межличностной диагностики, адекватного моделирования личности партнера по 
взаимодействию и прогнозирования его поведения, невербальной коммуникации, 
ассертивного (уверенного) поведения 

7. Овладение приемами аттракции и межличностного влияния, активного 
слушания, управления дискуссией, ведения результативных переговоров, управления 
конфликтами, личного и корпоративного нетворкинга, спичрайтинга. 

  
В результате освоения дисциплины специалист должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
 

Знать основные принципы, механизмы и закономерности 
функционирования эмоциональной и когнитивной сфер 
человека; 
принципы и закономерности развития личности в 
профессиональной деятельности; 
теорию и практику развития группового взаимодействия с 
оцениванием его эффективности 
основы создания безопасной и комфортной среды средствами 
волонтёрской деятельности 
-рабочую концепцию эффективности деятельности 
основные понятия в области деловой и межличностной 
коммуникации 
механизмы межличностного взаимодействия  
техники анализа эффективности коммуникации 
ОК 1-9 

Уметь анализировать текущее состояние собственного 
профессионального уровня; 
осуществлять перспективное целеполагание 
профессионального самообразования. 
планировать и организовывать мероприятия по личностному 
развитию в волонтёрской деятельности 
создавать в группе воспитывающую среду, способствующую 
системной рефлексии успешного самовоспитания 
придумывать, проектировать, реализовывать и управлять 
волонтёрской деятельностью в современных условиях 
командной работы для получения добавочной стоимости 
моделировать личность партнера по коммуникации, 
используя вербальные и невербальные индикаторы 
эффективно влиять на процесс коммуникации с целью 
управления ее результатом 
ОК 1-9 



 

 

Владеть навыками приемами самоорганизации личности, учебной и 
профессиональной деятельности; 
методиками и техниками повышения мотивации 
самообразования на протяжении всей профессиональной 
жизни 
способами организации внутренних и внешних программ 
обмена идеями и опытом, самооценки и оценки воспитания 
коллективом 
навыками волонтёрской деятельности и её организации в 
группе 
технологиями корпоративного взаимодействия с 
референтными лицами и социальными группами 
основными навыками невербальной диагностики состояния 
партнера, активного слушания, ассертивного поведения, 
межличностного влияния, управления дискуссией, ведения 
переговоров, управления конфликтами, нетворкинга, 
спичрайтинга 
ОК 1-9 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
  



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часов, в том числе 
Аудиторные занятия 36 часа, самостоятельная работа 18 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  

Лекции 18 
лабораторные работы 0 
практические занятия 18 
контрольные работы 0 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  

реферат 0 
сообщение, доклад, презентация 0 
самостоятельное изучение литературы 0 

внеаудиторная самостоятельная работа  18 
Итоговая аттестация в форме КСР  

 

 
 
  



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
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1. 
 

Тема 1. Самоорганизация 
личности и деятельности: 
понятие и содержание 

12 4 8 4 4         

2. 
 

Тема 2.  Самоорганизация и 
саморегуляция учебной 
деятельности 

12 4 8 4 4 
        

3. 
 

Тема 3. Самоорганизация 
личности 

18 6 12 6 6 
        

4. 
 

Тема 4. Тайм-менеджмент  как 
основа самоорганизации 

12 4 8 4 4 
        

 ИТОГО: 54 18 36 18 18      4   
 
 
 
 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Тема 1. 
Самоорганизация 
личности и 
деятельности: понятие и 
содержание 

Успешность учебной деятельности в 
высшем учебном заведении и личностное развитие 
студента. Овладение студентами культурой 
самоорганизации. Понятие личностной и 
деятельностной самоорганизации. 
Самоорганизация как самодвижение, 
самоструктурирование, самодетерминация 
природных и культурных систем и процессов. 
Анализ подходов к пониманию самоорганизации: 
личностного, деятельностного, интегрального 
(личностно-деятельностный) и технического в 
психолого-педагогической литературе. 
Зависимость системы самоорганизации человека 
от уровня его психического и личностного 
развития – интеллектуального, волевого, 
эмоционального, нравственного.  

Интегративный подход в определении 
самоорганизации. Методы научной организации 

1,2 



 

 

умственного труда (НОУТ), самоменеджмента 
(персонального менеджмента) и тайм-
менеджмента (управления временем).  

Взаимосвязь личностной самоорганизации 
и самооценки, зависимость ее от 
профессиональных и личных эталонов. 
Самоорганизация как использование правил 
научной организации труда. Самоорганизация как 
умение организовать свое время и ресурсы. 
Самоорганизация как планирование и контроль, 
как процесс и результат. Роль мотивации в 
самоорганизации личностной и деятельностной. 
 

Тема 2.  
Самоорганизация и 
саморегуляция учебной 
деятельности 

Самоорганизация как система умений, 
направленных на оптимизацию учебного труда с 
учётом личностных качеств учащихся. 
Отличительные особенности деятельностной 
самоорганизации. Самообразование и его 
составляющие – самоорганизация и самоконтроль. 
Самоорганизация учебной деятельности студента. 
Функции самоорганизации. Этапы осуществления 
самоорганизации учебной деятельности. 
Самоорганизация и ее место в психологической 
структуре учебной деятельности. Структура 
учебной самоорганизации и ее основные 
компоненты. Умения самоорганизации учебной 
деятельности. Самоконтроль в учебной работе 
студентов. Самоуправление студента как условие 
успешного обучения. 

Сущность и специфика умственного 
труда. Динамика умственной работоспособности. 
Гигиена умственного труда. Правила соблюдения 
гигиены умственного труда. Правильный режим – 
распорядок жизни в течение суток, который 
обеспечивает лучшую работоспособность. 
Понятие индивидуального стиля деятельности. 
Осознание и формирование индивидуального 
стиля учебно-познавательной деятельности. 
Целеустремленность и работоспособность. 
Утомление и переутомление. Факторы, влияющие 
на умственную работоспособность. Пути и методы 
повышения работоспособности.  
 

1,2 

Тема 3. 
Самоорганизация 
личности 

Личностный подход к определению 
понятия «самоорганизация». Самоорганизация  
как личностное образование; «комплекс 
личностных свойств» как предпосылка 
возникновения такого психологического качества 
как организованность (личностная 
самоорганизации). Зависимость успешности 
самоорганизации от уровня развития личностной 
зрелости, нравственности и духовности.  

Роль самооценки в самоорганизации 
личности. Профессиональные эталоны и 
самоорганизация личности. Взаимосвязь 
самоорганизации личности и деятельности. 
Личность как сложная самоорганизующаяся 
система в синергетическом подходе. Условия 
самоорганизации личности в синергетике. 
Отличительные особенности понимания 
самоорганизации личности в синергетическом и 
кибернетическом подходах. Роль аффективно-
волевых, мотивационно-смысловых процессов в 

1,2 



 

 

самоорганизации личности.  
Культура личности как проявление 

личностной самоорганизации. Культура личности 
как связь внутренней и внешней её культуры, 
внутреннего мира  и внешнего поведения 
 

Тема 4. Тайм-
менеджмент  как основа 
самоорганизации 

Рациональное использование времени. 
Средства планирования времени, анализ 
временных «поглотителей», учет времени. 
Управление временем – управление самим собой. 
Эффективная организация занятий. Сплошное 
наблюдение за использованием личного времени: 
самофотография рабочего дня студента. 
Рациональная организация учебного труда: 
рациональное и экономное использование своего 
времени, рациональная организация рабочего 
места, нормирование учебной деятельности в 
соответствии с возможностями и особенностями 
организма.  

Постановка и формирование целей. 
Формирование первоначальных умений 
управления учебной деятельностью на этапе 
планирования. Планирование этапов 
самостоятельной подготовки к семинару или 
практическому занятию. Календарное 
планирование учебной деятельности, контроль и 
коррекция. Планирование и конструирование 
поэтапного осуществления учебной деятельности 
на основе анализа ее структуры и особенностей. 
Планирование времени на перспективу, с учетом 
задач учебной деятельности.  
 

1,2 

 
 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1. Самоорганизация личности и деятельности: понятие и содержание 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение понятию «самоорганизация» 
2. В чем особенности личностной самоорганизации? 
3. Является ли уровень психического и личностного развития определяющим в 

эффективности самоорганизации? Обоснуйте. 
4. Определите роль мотивации в самоорганизации личности и деятельности? 
5. Как связана самоорганизация с личностной зрелостью? 
6. Проанализируйте основные психолого-педагогические подходы к определению и 

содержанию понятия «самоорганизация» 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Разработка диагностического инструментария для диагностики уровня 

самоорганизации взрослого человека или ребенка, проведение самодиагностики. 
 
Тема 2.  Самоорганизация и саморегуляция учебной деятельности  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Иллюстрируйте самоорганизацию как систему умений, направленных на 

оптимизацию учебного труда  
2. Объясните необходимость учёта личностных качеств студентов в процессе 

самоорганизации 
3. В чем состоят отличительные особенности деятельностной самоорганизации? 



 

 

4. Расскажите этапы осуществления самоорганизации и самоконтроля учебной 
деятельности 

5. Какова роль и функция самоорганизации в психологической структуре учебной 
деятельности? 

6. Самоорганизация, саморегуляция, самоконтроль – определение и сущность этих 
понятий 

7. Научная организация умственного труда – определение и сущность понятия. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся.  
Эссе на темы: «Какие трудности в учебе я испытываю и почему?», «Какие виды 

самостоятельной работы я использую?», «Мое письмо-пожелание первокурснику», «Мое 
письмо-пожелание преподавателю», «Почему так трудно мотивировать студента 
учиться?». 

Контрольная работа: Метод наблюдения, его возможности и ограничения для 
диагностики самоорганизации учебно-профессиональной деятельности. 

 
Тема 3. Самоорганизация личности  
Вопросы для самоподготовки: 
1. Какие личностные качества являются предпосылками для самоорганизации? 
2. Как проявляются черты зрелой личности в самоорганизации ею своей жизни и 

деятельности? 
3. Расскажите о влиянии эталонов в профессии и в жизни на самоорганизацию. 

Приведите примеры 
4. Как понимается личностная самоорганизация в синергетическом подходе? 
5. В чем основные отличия самоорганизации личности в кибернетическом и 

синергетическом подходах? 
6. В чем связь общей культуры личности и ее самоорганизации? 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Кейс-задание: «Самоорганизация личности в ситуации решения проблемы» 
 
Тема 4. Тайм-менеджмент как основа самоорганизации личности и 

деятельности 
Вопросы для самоподготовки: 
1. В чем состоит роль умения планировать время в достижении эффективных 

результатов деятельности? 
2. Расскажите о неэффективных «поглотителях» времени. Приведите примеры. 
3. Методы и техники управления собственным временем 
4. Роль мотивации в организации времени деятельности. 
5. Каковы методы и приемы самомотивации тайм-менеджмента 
6. В чем состоит текущее и перспективное планирование учебной деятельности? 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся:  
Кейс-задание «Приоритеты: самоанализ эффективности распределения личного 

времени» 
Кейс-задание «Матрица Эйзенхауэра: повышение личной эффективности на основе 

составления объективной иерархии значимых мероприятий» 
 

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «социально-
экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации 

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран, выход в сеть Интернет 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
3.2.1Основная литература 
1. Рогов, Е.И. Психология общения еПриложение: Тесты : учебник / Рогов Е.И. — Москва 
: КноРус, 2021. — 260 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-02162-0. — URL: 
https://book.ru/book/936086 
 
2. Козырева, О.А. Культура самостоятельной работы личности в системе непрерывного 
образования: модели и теории : монография / Козырева О.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 
142 с. — ISBN 978-5-4365-3037-6. — URL: https://book.ru/book/935064 
 
3.2.2 Дополнительная литература 
1. Неволина, В.В. Стратегии профессионального саморазвития современного специалиста 
: монография / Неволина В.В. — Москва : Русайнс, 2019. — 164 с. — ISBN 978-5-4365-
4220-1. — URL: https://book.ru/book/934513 
 
2. Каменец, А.В. Введение в теорию социального взаимодействия : монография / Каменец 
А.В. — Москва : КноРус, 2016. — 462 с. — ISBN 978-5-4365-0893-1. — URL: 
https://book.ru/book/921218 
 
3.2.3.Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/  
3. ЭБС издательства «Юрайт» https://urait.ru/  
4. ЭБС издательства "ЛАНЬ" http://e.lanbook.com/  
5. ЭБС "Book.ru" http://www.book.ru  
6. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики 

http://ebiblioteka.ru/  
7. База данных международного индекса научного цитирования – Scopus: 

http://www.scopus.com/   
8. Международный индекс научного цитирования Web of Science (Web of Knowledge) 

http://webofknowledge.com  
9. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина https://www.prlib.ru/  
10. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/  
11. Видеотека учебных фильмов «Решение» Коллекция учебных видеофильмов 

http://eduvideo.online  
12. Электронные учебные издания АО "Просвещение" www.lecta.rosuchebnik.ru  



 

 

13. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 
https://uisrussia.msu.ru/     

14. Электронная библиотека учебников http://studentam.net   
15. Cyberleninka http://cyberleninka.ru/journal   
16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library    
17. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html  
  



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Знания:  
основные принципы, механизмы и 
закономерности функционирования 
эмоциональной и когнитивной сфер 
человека; 
принципы и закономерности развития 
личности в профессиональной 
деятельности; 
теорию и практику развития группового 
взаимодействия с оцениванием его 
эффективности 
основы создания безопасной и 
комфортной среды средствами 
волонтёрской деятельности 
-рабочую концепцию эффективности 
деятельности 
основные понятия в области деловой и 
межличностной коммуникации 
механизмы межличностного 
взаимодействия  
техники анализа эффективности 
коммуникации 

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Презентация 
Практическая работа 
Контрольная самостоятельная работа 
Тестовые задания 
Зачет 
Экзамен  
 

Умения:  
анализировать текущее состояние 
собственного профессионального уровня; 
осуществлять перспективное 
целеполагание профессионального 
самообразования. 
планировать и организовывать 
мероприятия по личностному развитию в 
волонтёрской деятельности 
создавать в группе воспитывающую 
среду, способствующую системной 
рефлексии успешного самовоспитания 
придумывать, проектировать, 
реализовывать и управлять волонтёрской 
деятельностью в современных условиях 
командной работы для получения 
добавочной стоимости 

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Презентация 
Творческий проект 
Тестовые задания 
Контрольные работы 
Зачет 



 

 

моделировать личность партнера по 
коммуникации, используя вербальные и 
невербальные индикаторы 
эффективно влиять на процесс 
коммуникации с целью управления ее 
результатом 
 

4.1. Перечень вопросов, выносимых для получения экзамена  

 
Теоретический блок вопросов: 
Понятие личностной и деятельностной самоорганизации.  
Самоорганизация как самодвижение, самоструктурирование, самодетерминация 

природных и культурных систем и процессов.  
Анализ подходов к пониманию самоорганизации: личностного, деятельностного, 

интегрального (личностно-деятельностный) и технического в психолого-педагогической 
литературе.  

Зависимость системы самоорганизации человека от уровня его психического 
развития – интеллектуального, волевого, эмоционального, нравственного.  

Интегративный подход в определении самоорганизации.  
Взаимосвязь личностной самоорганизации и самооценки, зависимость ее от 

профессиональных и личных эталонов. 
Самоорганизация как использование правил научной организации труда.  
Самоорганизация как умение организовать свое время и ресурсы.  
Самоорганизация как планирование и контроль, как процесс и результат.  
Роль мотивации в самоорганизации личностной и деятельностной. 
Самоорганизация как система умений, направленных на оптимизацию учебного 

труда с учётом личностных качеств учащихся.  
Самообразование и его составляющие – самоорганизация и самоконтроль.  
Самоорганизация учебной деятельности студента. Функции самоорганизации. 

Этапы осуществления самоорганизации учебной деятельности.  
Самоорганизация и ее место в психологической структуре учебной деятельности.  
Умения самоорганизации учебной деятельности. Самоконтроль в учебной работе 

студентов. Самоуправление студента как условие успешного обучения. 
Сущность и специфика умственного труда. Динамика умственной 

работоспособности. Гигиена умственного труда. Правила соблюдения гигиены 
умственного труда.  

Работоспособность, факторы, влияющие на умственную работоспособность. Пути 
и методы повышения работоспособности.  

Личностный подход к определению понятия «самоорганизация». Самоорганизация  
как личностное образование  

Зависимость успешности самоорганизации от уровня развития личностной 
зрелости, нравственности и духовности.  

Личность как сложная самоорганизующаяся система в синергетическом подходе. 
Условия самоорганизации личности в синергетике.  

Отличительные особенности понимания самоорганизации личности в 
синергетическом и кибернетическом подходах.  

Рациональное использование времени. Средства планирования времени, анализ 
временных «поглотителей», учет времени.  

Рациональная организация учебного труда: рациональное и экономное 
использование своего времени, рациональная организация рабочего места, нормирование 
учебной деятельности в соответствии с возможностями и особенностями организма.  



 

 

Формирование умений управления учебной деятельностью.  
Планирование этапов самостоятельной подготовки к семинару или практическому 

занятию.  
Календарное планирование учебной деятельности, контроль и коррекция.  
Планирование времени на перспективу, с учетом задач учебной деятельности.  

4.2. Критерии оценки ответов 

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 

 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 библиография и приложения.  
 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
- титульный лист должен включать название доклада, наименование кафедры, 

фамилию обучающийсяа;  
- все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  
- приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
- единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
- все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
- рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  



 

 

- названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 
так, как они указываются в источнике;  

 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
 наименование факультета;  
 наименование кафедры;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 
видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  

 

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников 
и не менее 2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе(реферата)  
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  



 

 

Тему реферата обучающийся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающийся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающийся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающийся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и  

символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом 
упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающийсяа, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающийся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающийся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  



 

 

Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 
научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение учащихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 
обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 09.02.04 – Информационные системы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» может быть 
использована в программах дополнительного профессионального образования для повышения 
квалификации и профессиональной подготовки специалистов банковского дела финансовых 
учреждений и банковской сферы, имеющих базовый уровень образования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина ОГСЭ.05 «Русский язык и культура речи» входит в раздел профессиональной 
подготовки, в общий гуманитарный и социально–экономический цикл подготовки основной 
профессиональной образовательной программы СПО по специальности 09.02.04 – 
Информационные системы квалификация выпускника «Техник по информационным 
системам». 

Теоретические знания, практические умения и навыки, полученные выпускником в ходе 
изучения дисциплины, будут способствовать формированию научно-аналитического 
мышления, навыков самостоятельной постановки и решения исследовательских задач, его 
социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда, а также формированию 
таких социально-личностных качеств как целеустремленность, способность к быстрой 
социальной адаптации и реализации своего творческого личностного потенциала. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 
 
Целями учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» являются формирование у 

студентов основ научно-аналитического мышления, навыков самостоятельной постановки и 
решения исследовательских задач, способности к обобщению результатов передовых 
исследований и собственной работы.  

Цель дисциплины «Русский язык и культура речи» - приобретение студентами 
практических навыков в области создания письменных текстов академического характера, как 
учебных, так и исследовательских. В задачи курса входит знакомство студентов с основными 
правилами чтения научных работ и написания письменного текста в научном стиле: умения 
формулировать основную мысль прочитанного, навыки медленного чтения, навыки анализа 
композиции научных текстов разных стилей, оформление работы, стилистическое соответствие, 
возможности синонимической замены, последовательность изложения, составления резюме 
научных текстов, реферирование научных работ, написание эссе, навыки устного выступления 
и составление презентации. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
- развитие познавательной активности студентов посредством вовлечения в учебно-

исследовательскую деятельность, способствующую формированию и развитию про-
фессиональных компетенций и творческих способностей, необходимых для последующей 
работы в различных областях социальной сферы; 

- формирование теоретических знаний об исследовательской работе; 
- усвоение знаний о методах организации и проведения опытно-поисковой работы;  
- формирование умений необходимых для проведения исследовательской работы 

(навыки работы с научной и специальной литературой, методология научного творчества, 
использование методов научного познания, применение логических законов и правил); 



 

 

- обучение правилам оформления и разработки курсовых и выпускных 
квалификационных работ, языку и стилю научной работы, порядку ее защиты. 

 
В результате освоения дисциплины специалист должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 
 

Знать - знать основные принципы написания научных текстов 
и составления презентаций (правила научного 
цитирования, требования к библиографическому 
описанию, основные способы визуального 
представления данных, основные признаки жанров 
академического письма: эссе, аннотация, реферат, 
рецензия, статья, курсовая, ВКР). 

− основные составляющие языка, устной и письменной 
речи, нормативные, коммуникативные, этические 
аспекты устной и письменной речи, культуру речи; 

− понятие о нормах русского литературного языка; 
− основные фонетические единицы и средства языковой 

выразительности; 
− орфоэпические нормы, основные принципы русской 

орфографии; 
− лексические нормы; использование изобразительно-

выразительных средств;  
− морфологические нормы, грамматические категории и 

способы их выражения в современном русском языке; 
− основные единицы синтаксиса; русская пунктуация; 
− функциональные стили современного русского языка, 

взаимодействие функциональных стилей; 
− структуру текста, смысловую и композиционную 

целостность текста;  
− функционально-смысловые типы текстов; 
− специфику использования элементов различных 

языковых уровней в научной речи;  
− сфера функционирования публицистического стиля, 

жанровое разнообразие;  
− языковые формулы официальных документов;  
− правила оформления документов;  
− основные направления совершенствования навыков 

грамотного письма и говорения. 
ОК 1 - 9 

Уметь - уметь выстраивать письменный и устный тексты в 
соответствии с нормами современного литературного 
русского языка; создавать тексты в научном стиле 
разных жанров. 

− использовать языковые единицы в соответствии с 
современными нормами литературного языка; 

− строить свою речь в соответствии с языковыми, 
коммуникативными и этическими нормами; 

− анализировать свою речь с точки зрения её 
нормативности, уместности и целесообразности; 

− обнаруживать и устранять ошибки и недочеты на всех 



 

 

уровнях структуры языка; 
− пользоваться словарями русского языка, 

продуцировать тексты основных деловых и учебно-
научных жанров. 

− ОК 1-9 
 

Владеть навыками - владеть навыками аналитического чтения, поиска 
научной литературы и выделения главных положений, 
критического чтения текста и написания рецензий, 
получить опыт написания литературного обзора, 
исследовательского текста. 

Таким образом, в ходе курса формируются значимые 
общенаучные компетенции построения грамотного 
письменного и устного текста в научном стиле, 
инструментальные компетенции создания справочно-
библиографических материалов к научному тексту и навыков 
работы с официальными документами, социально-личностные 
и общекультурные компетенции грамотного устного 
выступления. 

ОК 1-9 
 

 
1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 
социальными партнерами. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 
содержания, смены технологий. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 81 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов (18 – лекц. 36 –
практич.); 
самостоятельной работы обучающегося 27 часа. 

 

 
 

Вид учебной работы 
Объем часов 



 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  

Лекции 18 
лабораторные работы 0 
практические занятия 36 
контрольные работы 0 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
в том числе:  

Работа со словарями и дополнительной литературой 10 

Выполнение  практических заданий по учебнику 13 

Выполнение конспекта 4 

Итоговая аттестация в форме др.форм контроля  
 

 
 
2.2. Тематический план учебной дисциплины  

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 
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1. Тема 1.  
Язык как средство 
общения и форма 
существования 
национальной 
культуры. Язык как 
система. Основные 
единицы языка. 
Понятие о 
литературном языке и 
языковой норме. 
Норма и 
кодификация. 
Современная 
теоретическая 
концепция культуры 
речи. 

9 3 6 2 4         

2. Тема 2.   9 3 6 2 4         



 

 

Фонетика, орфоэпия. 
Варианты русского 
литературного 
произношения: 
произношение 
гласных и согласных 
звуков; 
произношение 
заимствованных слов; 
сценическое 
произношение и его 
особенности. 
Фонетические 
средства речевой 
выразительности: 
ассонанс, 
аллитерация. 

3. Тема 3.  
Лексика и 
фразеология. Слово, 
его лексическое 
значение. 
Лексические и 
фразеологические 
единицы русского 
языка. Лексико-
фразеологическая 
норма, ее варианты 
Изобразительно-
выразительные 
возможности лексики 
и фразеологии. 
Употребление 
профессиональной 
лексики и научных 
терминов. 
Лексические ошибки 
и их исправление. 
Ошибки в 
употреблении 
фразелогизмов и их 
исправление. 
Афоризмы. 

9 3 6 2 4         

4. Тема 4.  
Морфемика и 
словообразование. 
Способы 
словообразования. 
Стилистические 
возможности 
словообразования. 
Особенности 

9 3 6 2 4         



 

 

словообразования 
профессиональной 
лексики и терминов.  

5 Тема 5.  
Части речи. 
Самостоятельные и 
служебные части 
речи. Нормативное 
употребление форм 
слова. Ошибки в 
речи. Стилистика 
частей речи. Ошибки 
в формообразовании 
и использовании в 
тексте форм слова. 

9 3 6 2 4         

6 Тема 6.  
Синтаксис и 
пунктуация. 
Основные 
синтаксические 
единицы: 
словосочетание и 
предложение. 
Выразительные 
возможности 
русского синтаксиса. 
Синтаксическая 
синонимия как 
источник богатства и 
выразительности 
русской речи. 

10 4 6 2 4         

7 Тема 7.  
Нормы русского 
правописания. 
Принципы русской 
орфографии, типы и 
виды орфограмм. 
Принципы русской 
пунктуации, функции 
знаков препинания. 
Способы оформления 
чужой речи. 
Цитирование. Русская 
орфография и 
пунктуация в аспекте 
речевой 
выразительности. 

12 4 8 2 6         



 

 

8 Тема 8.  
Текст: структурно- 
смысловые признаки. 
Функциональные 
стили русского языка. 
Текст и его структура. 
Функционально-
смысловые типы 
речи: описание, 
повествование, 
рассуждение, 
определение 
(объяснение), 
характеристика 
(разновидность 
описания), сообщение 
(варианты 
повествования). 
Особенности 
построения текста 
разных стилей. 
Стилевые и жанровые 
особенности научного 
стиля и его 
подстилей. Условия 
его реализации. 
Официально-деловой 
стиль и его стилевые 
черты и языковые 
особенности, сфера 
функционирования. 
Профессионально 
значимые жанры 
письменного  и 
устного делового 
общения. Приемы 
унификации языка 
служебных 
документов; правила 
оформления 
документов. 
Публицистический 
стиль. 
Специфические 
задачи и условия 
функционирования, 
стилевые черты. 
Подстили и жанровая 
дифференциация, 
правила отбора 
языковых средств. 
Информационное 

14 4 10 4 6         



 

 

поле и 
информационная 
норма с СМИ. Язык 
рекламы.  
Литературно-
художественный 
стиль. Средства 
речевой 
выразительности. 
Жанровое 
разнообразие. 
Разговорно-бытовой 
стиль. Понятие 
разговорной речи и ее 
особенности. 
Прагматика и 
стилистика 
разговорной речи. 
Жанры речевого 
общения. Этика 
речевого общения и 
этикетные формулы 
речи. Особенности 
публичной речи. 
Подготовка устного 
публичного 
выступления. 

 ИТОГО: 81 27 54 18 36      3   
2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Тема 1.  
Язык как средство 
общения и форма 
существования 
национальной 
культуры. Язык как 
система. Основные 
единицы языка. 
Понятие о 
литературном языке и 
языковой норме. Норма 
и кодификация. 
Современная 
теоретическая 
концепция культуры 
речи. 

Введение. Понятие культуры речи, её 
социальные аспекты, качества хорошей 
речи (правильность, точность, 
выразительность, уместность 
употребления языковых средств). 
Языковая норма, ее роль в становлении и 
функционировании литературного языка.  
Основные единицы общения.  
Динамическая теория нормы. Культура 
речи: нормативные коммуникативно - 
этические аспекты и нормы поведения в 
обществе; основные признаки культуры 
речи. 
Литературно-языковые нормы и их 
критерии. Система норм русского 
литературного языка. Книжная и 
разговорная разновидности литературного 
языка. Изменение словарного состава, 
орфоэпических норм, грамматического 
строя языка. Специфика устной и 
письменной литературной речи. 

1 



 

 

Д/З: [1], стр. 6-25, стр. 32-37 

Практическая работа №1. Построение 
речевых высказываний в устной и 
письменной форме, с учетом требований 
культуры речи; речевой этикет; словари 
русского языка. 

Тема 2.   
Фонетика, орфоэпия. 
Варианты русского 
литературного 
произношения: 
произношение гласных 
и согласных звуков; 
произношение 
заимствованных слов; 
сценическое 
произношение и его 
особенности. 
Фонетические средства 
речевой 
выразительности: 
ассонанс, аллитерация. 

Фонетические единицы языка (фонемы). 
Особенности русского ударения. 
Лексическое ударение. 
Орфоэпические нормы: 
произносительные и нормы ударения, 
орфоэпия грамматических форм и 
отдельных слов. 
Ударение силовое (динамическое), 
тоническое, количественное, побочное 
(второстепенное). Трудные случаи в 
постановке ударения. Синтагматическое 
ударение и фразовое. Назначение 
логического ударения. Правила 
постановки логического ударения. 
Диалектные и просторные черты в 
произношении; сценическое 
произношение и его особенности. 
Д/З: [1], стр. 219-231, стр. 244-245, стр. 

251. 

Практическая работа №2. Определение 
орфоэпических норм по орфоэпическому 
словарю; упражнения по определению 
ударения в словаре. Варианты русского 
литературного произношения: 
произношение гласных и согласных 
звуков; произношение заимствованных 
слов. 

2 

Тема 3.  
Лексика и фразеология. 
Слово, его лексическое 
значение. Лексические 
и фразеологические 
единицы русского 
языка. Лексико-
фразеологическая 
норма, ее варианты 
Изобразительно-
выразительные 
возможности лексики и 
фразеологии. 
Употребление 
профессиональной 
лексики и научных 
терминов. Лексические 
ошибки и их 
исправление. Ошибки в 

Лексикология как учение о слове и 
словарном составе языка. Лексическое 
значение слова. Многозначность слов 
(полисемия). Омонимы, их отличие от 
многозначных слов и роли в речи. 
Синонимы, антонимы, паронимы, их типы 
и функции в речи. Основные виды 
лексических ошибок. Неправильное 
словоупотребление, нарушение 
лексической сочетаемости слов. 
Тавтология и плеоназм. 
Фразеология как учение об устойчивых 
сочетаниях слов. Фразеологизмы и их 
разновидности. Стилистические функции 
фразеологизмов. Фразеологические 
словари. Словари синонимов, антонимов, 
омонимов, паронимов. Фразеологические 
ошибки: расширение, сокращение или 
искажение состава фразеологизма, 
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употреблении 
фразелогизмов и их 
исправление. 
Афоризмы. 
Лексико-
фразеологическое и 
семантическое 
богатство речи. 

изменение грамматических форм в 
составе фразеологизмов; контаминация 
(смешение) фразеологизмов. Нарушение 
правил сочетаемости: тавтология, 
языковая игра; расширение сочетаемости. 
Семантические компоненты, лексические 
парадигмы. Агнонимы как речевой 
портрет языковой личности. Два уровня 
лексической нормы: уровень словарного 
состава литературного языка и уровень 
эталонной системы. Нелитературная 
лексика. Лексическое пространство между 
нормой и не нормой. Нормативный 
императив эталонной лексемы. 
Стилистическое использование 
многозначности слова (полисемии). 
Стилистическое использование 
синонимов, антонимов, паронимов, 
неологизмов, устаревшей лексики 
(историзмов и архаизмов), иноязычной 
лексики (варваризмов и экзотизмов). 
Стилистическое использование 
фразеологизмов: экспрессивность и 
эмоционально-оценочное значение, 
ошибки в употреблении. Стилистическое 
использование терминов и 
профессионализмов. Афоризм как жанр. 
Компоненты афоризма, его структура, 
функция афоризма в тексте. 
Д/З: [1], стр. 111-157, стр. 163-181. 

Практическая работа №3. Выявление 
основных видов лексических ошибок 
(стилистически неоправданное 
употребление слов; злоупотребление 
терминами, профессионализмами, 
употребление канцеляризмов и речевых 
штампов). 
Выявление и исправление лексических и 
фразеологических ошибок. 

Тема 4.  
Морфемика и 
словообразование. 
Способы 
словообразования. 
Стилистические 
возможности 
словообразования. 
Особенности 
словообразования 
профессиональной 
лексики и терминов.  

Словообразование как раздел науки о 
языке, изучающий структуру слов и 
способы их образования. Морфема, типы 
морфем. Способы образования 
(морфемные и неморфемные). 
Словообразовательные нормы. 
Ненормативное словообразование как  
выразительное средство и речевая 
ошибка. Типы словообразования в 
современном русском языке. Способы 
образования сложносокращенных слов 
(аббревнация) «свертывание» 
наименований. Стилистические 
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возможности окказионализмов. 
Контаминация словообразовательная. 
Особенности словообразования 
профессиональной лексики и терминов. 
Две группы терминов, характеристика 
термина. Норма в терминологии. 
Унификация, стандартизация, 
кодификация терминов. 
Профессиональный вариант нормы. 
Д/З: [1], стр. 317-322. 

Практическая работа №4. Морфемный и 
словообразовательный разбор слова. 
Правописание гласных и согласных  в 
приставках и корнях слов 

Тема 5.  
Части речи. 
Самостоятельные и 
служебные части речи. 
Нормативное 
употребление форм 
слова. Ошибки в речи. 
Стилистика частей 
речи. Ошибки в 
формообразовании и 
использовании в тексте 
форм слова. 

Самостоятельные и служебные части 
речи. Нормативное употребление форм 
слова. 
Ошибки в речи. Стилистика частей речи. 
Трудные случаи употребления имен 
существительных. Имя собственное и 
нормы его употребления. Имя 
прилагательное и нормы его 
употребления. Имя числительное и нормы 
его употребления; трудные случаи 
употребления местоимений, употребление 
форм русского глагола. Служебные части 
речи (предлог, союз, частица). Части речи, 
занимающее особое место в русском 
языке: местоимение, 
звукоподражательные слова. 
Д/З: [1], стр. 327-338. 

Практическая работа №5. Выявление 
ошибок на употребление форм слова в 
своих письменных работах и в работах 
других авторов 
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Тема 6.  
Синтаксис и 
пунктуация. Основные 
синтаксические 
единицы: 
словосочетание и 
предложение. 
Выразительные 
возможности русского 
синтаксиса. 
Синтаксическая 
синонимия как 
источник богатства и 
выразительности 
русской речи. 

Синтаксис как учение о словосочетании, 
предложение и сложном синтаксическом 
целом. Синтаксические нормы. 
Словосочетание и его виды. Типы связи 
слов в словосочетании. Ошибки в 
согласовании и управлении. 
Простое предложение. Грамматическая 
основа предложение. Двусоставные и 
односоставные предложения. 
Второстепенные члены предложения. 
Предложения распространенные и 
нераспространенные. Виды предложений 
по цели высказываний. Пунктуация в 
простых предложениях. 
Сложные предложения и его виды. 
Пунктуация в сложных предложениях, 
пунктуация при прямой, косвенной  речи. 
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Предикативность и модальность. 
Синтаксический параллелизм. 
Синтаксическая синонимия: различные 
модели предложений, вариативный ряд, 
словоформы разных типов в одинаковой 
синтаксической функции. 
Д/З: [1], стр. 339-347. 

Практическая работа №6. 
Конструирование текста в определенном 
стиле и жанре с уместным 
использованием заданных синтаксических 
структур. 

Тема 7.  
Нормы русского 
правописания. 
Принципы русской 
орфографии, типы и 
виды орфограмм. 
Принципы русской 
пунктуации, функции 
знаков препинания. 
Способы оформления 
чужой речи. 
Цитирование. Русская 
орфография и 
пунктуация в аспекте 
речевой 
выразительности. 

Принципы русской орфографии, типы и 
виды орфограмм.  Роль лексического и 
грамматического анализа при написании 
слов различной  структуры и значения. 
Роль пунктуации в письменном общении, 
смысловая роль знаков препинания в 
тексте. Интонация как основное средство 
связи частей в бессоюзном сложном 
предложении. Пунктуация как показатель 
речевой культуры. 
Д/З: [1], стр. 347-372. 

Принципы русской пунктуации, функции 
знаков препинания.  Роль пунктуации в 
письменном общение, смысловая роль 
знаков препинания в тексте. 
Д/З: [1], стр. 347-372. 

Пунктуация и интонация. Способы 
оформления чужой речи. Цитирование. 
Русская пунктуация и орфография в 
аспекте речевой выразительности. 
Д/З: [1], стр. 347-372. 

Практическая работа №7. Проверка 
соблюдения орфографических и 
пунктуационных  норм в своих 
письменных работах  и работах других 
студентов. Исправление ошибок. 
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Тема 8.  
Текст: структурно- 
смысловые признаки. 
Функциональные стили 
русского языка. Текст и 
его структура. 
Функционально-
смысловые типы речи: 
описание, 
повествование, 
рассуждение, 
определение 
(объяснение), 
характеристика 

Тест как речевое произведение. Структура 
текста. Смысловая и композиционная 
целостность текста. Связи предложений в 
тексте. Функционально смысловые типы 
текстов (описание, повествование, 
рассуждение). 
Д/З: [2], стр. 84-103, стр. 150-188. 

Функции, стилевые черты, языковые 
особенности официально-делового, 
публицистического, научного, обиходно-
разговорного стилей. Особый статус 
языка художественной литературы. 
Д/З: [2], стр. 84-103, стр. 150-188. 

Официально-деловой стиль речи. Понятие 
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(разновидность 
описания), сообщение 
(варианты 
повествования). 
Особенности 
построения текста 
разных стилей. 
Стилевые и жанровые 
особенности научного 
стиля и его подстилей. 
Условия его 
реализации. 
Официально-деловой 
стиль и его стилевые 
черты и языковые 
особенности, сфера 
функционирования. 
Профессионально 
значимые жанры 
письменного  и устного 
делового общения. 
Приемы унификации 
языка служебных 
документов; правила 
оформления 
документов. 
Публицистический 
стиль. Специфические 
задачи и условия 
функционирования, 
стилевые черты. 
Подстили и жанровая 
дифференциация, 
правила отбора 
языковых средств. 
Информационное поле 
и информационная 
норма с СМИ. Язык 
рекламы.  Литературно-
художественный стиль. 
Средства речевой 
выразительности. 
Жанровое 
разнообразие. 
Разговорно-бытовой 
стиль. Понятие 
разговорной речи и ее 
особенности. 
Прагматика и 
стилистика разговорной 
речи. Жанры речевого 
общения. Этика 

жанра. Уместность речи. Жанры деловой 
устной речи: сообщения, доклад, деловая 
беседа, совещания (технология 
подготовки и проведения.) Культура 
разговора по телефону. Нормы речевого 
этикета в деловом общении. Жанры 
деловой письменной речи (заявление, 
доверенность, объявление, протокол, акт, 
деловое письмо, автобиография, резюме).  
Д/З: [2], стр. 84-103, стр. 150-188. 

Специфика норм учебной и научной сфер 
деятельности. Научный стиль в системе 
функциональных стилей, его особенности. 
Подстили научного стиля: собственно-
научный, научно-информативный, 
научно-справочный, учебно-научный, 
научно-популярный. Использование 
элементов различных языковых уровней в 
научной речи. Основные жанры научного 
стиля. 

Публицистический стиль: цель, задача, 
функции, сфера применения, круг 
обслуживаемых тем. Подстили 
публицистического стиля, их 
особенности. Система жанров 
публицистического стиля. Основные 
языковые особенности  
публицистического стиля на лексическом 
(лексико-фразеологическом), 
морфологическом, синтаксическом 
уровнях. Средства речевой 
выразительности в языке рекламы. 
Стиль художественной речи. 
Стилеобразующие черты, задачи стиля, 
сфера употребления. Литературный язык 
и язык художественной литературы. 
Противопоставленность другим 
функциональным стилям по главной 
функции- эстетической. Образ автора как 
ведущей категории художественного 
текста. Языковые единицы в системе 
художественного текста. Тропы как 
средства речевой выразительности. 
Фигуры речи. 
История вопроса. Словесное оформление 
публичного выступления. Знания, навыки 
и умения оратора. Основные приемы 
поиска материалов, композиция, виды 
планов, выбор темы  и определение 
целевой установки. Приемы повышений 
эффективности речи. 
Понятие  разговорной речи и ее 



 

 

речевого общения и 
этикетные формулы 
речи. Особенности 
публичной речи. 
Подготовка устного 
публичного 
выступления. 

особенности. Прагматика и стилистика 
разговорной речи. Условия успешного 
общения. Причины коммуникативных 
неудач. Жанры речевого общения. Этика 
речевого общения и этикетные формулы 
речи. Экстралингвистические 
особенности устного общения. Речевая 
тактика сотрудничества. 
Практическая работа №8. Создание 
текстов в жанрах учебно-научного и 
официально-делового стилей речи. 
Контрольная работа по темам 1-8. 

 
 
2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1. Язык как средство общения и форма существования национальной культуры. 
Язык как система. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие культуры речи, её социальные аспекты, качества хорошей речи (правильность, 
точность, выразительность, уместность употребления языковых средств). 

2. Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании литературного языка.   
3. Основные единицы общения.  
4. Литературно-языковые нормы и их критерии.  
5. Система норм русского литературного языка.  
6. Книжная и разговорная разновидности литературного языка.  
7. Изменение словарного состава, орфоэпических норм, грамматического строя языка.  
8. Специфика устной и письменной литературной речи. 

Практическая работа №1. Построение речевых высказываний в устной и письменной 
форме, с учетом требований культуры речи; речевой этикет; словари русского языка. 

Д/З: [1], стр. 6-25, стр. 32-37 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: положения программы 

выносятся на защиту и обсуждение в группе 
 

Тема 2.   Фонетика, орфоэпия. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Фонетические единицы языка (фонемы).  
2. Особенности русского ударения.  
3. Лексическое ударение. 
4. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения, орфоэпия грамматических 

форм и отдельных слов. 
Практическая работа №2. Определение орфоэпических норм по орфоэпическому 

словарю; упражнения по определению ударения в словаре. Варианты русского литературного 
произношения: произношение гласных и согласных звуков; произношение заимствованных 
слов.Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: коллективное обсуждение 
подготовленных материалов. 
Д/З: [1], стр. 219-231, стр. 244-245, стр. 251. 

Тема 3. Лексика и фразеология 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Лексикология как учение о слове и словарном составе языка.  
2. Лексическое значение слова.  



 

 

3. Многозначность слов (полисемия).  
4. Омонимы, их отличие от многозначных слов и роли в речи.  
5. Синонимы, антонимы, паронимы, их типы и функции в речи.  
6. Основные виды лексических ошибок.  
7. Неправильное словоупотребление, нарушение лексической сочетаемости слов.  
8. Тавтология и плеоназм. 
9. Фразеология как учение об устойчивых сочетаниях слов.  
10. Фразеологизмы и их разновидности.  
11. Стилистические функции фразеологизмов.  
12. Фразеологические словари.  
13. Словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов.  
14. Фразеологические ошибки: расширение, сокращение или искажение состава 

фразеологизма, изменение грамматических форм в составе фразеологизмов; 
контаминация (смешение) фразеологизмов. 

Практическая работа №3. Выявление основных видов лексических ошибок (стилистически 
неоправданное употребление слов; злоупотребление терминами, профессионализмами, 
употребление канцеляризмов и речевых штампов). 

Выявление и исправление лексических и фразеологических ошибок. 
Д/З: [1], стр. 111-157, стр. 163-181. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: коллективное обсуждение 

подготовленных материалов 
Тема 4. Морфемика и словообразование 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Словообразование как раздел науки о языке, изучающий структуру слов и способы их 

образования.  
2. Морфема, типы морфем.  
3. Способы образования (морфемные и неморфемные).  
4. Словообразовательные нормы.  
5. Ненормативное словообразование как  выразительное средство и речевая ошибка. 

Практическая работа №4. Морфемный и словообразовательный разбор слова. 
Правописание гласных и согласных  в приставках и корнях словФормы контроля 
самостоятельной работы обучающихся: коллективное обсуждение подготовленных 
материалов 

Д/З: [1], стр. 317-322 

 
Тема 5. Части речи 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Самостоятельные и служебные части речи.  
2. Нормативное употребление форм слова. 
3. Ошибки в речи.  
4. Стилистика частей речи. 

Практическая работа №5. Выявление ошибок на употребление форм слова в своих 
письменных работах и в работах других авторов 
Д/З: [1], стр. 327-338. 

 
Тема 6. Синтаксис и пунктуация 
 
Вопросы для обсуждения: 



 

 

1. Синтаксис как учение о словосочетании, предложение и сложном синтаксическом 
целом.  

2. Синтаксические нормы.  
3. Словосочетание и его виды.  
4. Типы связи слов в словосочетании.  
5. Ошибки в согласовании и управлении. 
6. Простое предложение.  
7. Грамматическая основа предложение.  
8. Двусоставные и односоставные предложения.  
9. Второстепенные члены предложения.  
10. Предложения распространенные и нераспространенные.  
11. Виды предложений по цели высказываний.  
12. Пунктуация в простых предложениях. 
13. Сложные предложения и его виды.  
14. Пунктуация в сложных предложениях, пунктуация при прямой, косвенной  речи. 

Практическая работа №6. Конструирование текста в определенном стиле и жанре с 
уместным использованием заданных синтаксических структур 
Д/З: [1], стр. 339-347. 

 
Тема 7. Нормы русского правописания 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы русской орфографии, типы и виды орфограмм.   
2. Роль лексического и грамматического анализа при написании слов различной  структуры 

и значения. 
3. Принципы русской пунктуации, функции знаков препинания.   
4. Роль пунктуации в письменном общение, смысловая роль знаков препинания в тексте. 
5. Пунктуация и интонация.  
6. Способы оформления чужой речи. 
7. Цитирование.  
8. Русская пунктуация и орфография в аспекте речевой выразительности. 

Практическая работа №7. Проверка соблюдения орфографических и пунктуационных  
норм в своих письменных работах  и работах других студентов. Исправление ошибок.  
Д/З: [1], стр. 347-372. Д/З: [1], стр. 347-372. Д/З: [1], стр. 347-372. 

 

 
Тема 8. Текст: структурно-смысловые признаки. Функциональные стили русского 

языка. 
 
Вопросы для обсуждения: 

1. Тест как речевое произведение.  
2. Структура текста.  
3. Смысловая и композиционная целостность текста.  
4. Связи предложений в тексте.  
5. Функционально смысловые типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 
6. Функции, стилевые черты, языковые особенности официально-делового, 

публицистического, научного, обиходно-разговорного стилей.  
7. Особый статус языка художественной литературы. 
8. Официально-деловой стиль речи.  
9. Понятие жанра.  
10. Уместность речи.  



 

 

11. Жанры деловой устной речи: сообщения, доклад, деловая беседа, совещания (технология 
подготовки и проведения.)  

12. Культура разговора по телефону.  
13. Нормы речевого этикета в деловом общении.  
14. Жанры деловой письменной речи (заявление, доверенность, объявление, протокол, акт, 

деловое письмо, автобиография, резюме).  
Практическая работа №8. Создание текстов в жанрах учебно-научного и официально-
делового стилей речи. 
Д/З: [2], стр. 84-103, стр. 150-188. Д/З: [2], стр. 84-103, стр. 150-188. 

Д/З: [2], стр. 84-103, стр. 150-188. 

 

 
Контрольная работа по темам 1-8. 
 

 
ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Раздел программы, 
тема 

Тематика самостоятельной работы 
Количество 

часов 

Тема 1.  
Язык как средство 
общения и форма 
существования 
национальной 
культуры. Язык как 
система. Основные 
единицы языка. 
Понятие о 
литературном языке и 
языковой норме. 
Норма и 
кодификация. 
Современная 
теоретическая 
концепция культуры 
речи. 

СРС №1.  
Работа со словарями и дополнительной 
литературой. 

3 

Тема 2.   
Фонетика, орфоэпия. 
Варианты русского 
литературного 
произношения: 
произношение 
гласных и согласных 
звуков; произношение 
заимствованных слов; 
сценическое 
произношение и его 
особенности. 
Фонетические 
средства речевой 
выразительности: 
ассонанс, 

СРС №2.   
Работа со словарями и дополнительной 
литературой.  
Ведение личного словарика «Пишу и говорю 
правильно». 

3 



 

 

аллитерация. 
Тема 3.  
Лексика и 
фразеология. Слово, 
его лексическое 
значение. 
Лексические и 
фразеологические 
единицы русского 
языка. Лексико-
фразеологическая 
норма, ее варианты 
Изобразительно-
выразительные 
возможности лексики 
и фразеологии. 
Употребление 
профессиональной 
лексики и научных 
терминов. 
Лексические ошибки 
и их исправление. 
Ошибки в 
употреблении 
фразелогизмов и их 
исправление. 
Афоризмы. 

СРС №3.   
Выполнение заданий по учебнику. 

3 

Тема 4.  
Морфемика и 
словообразование. 
Способы 
словообразования. 
Стилистические 
возможности 
словообразования. 
Особенности 
словообразования 
профессиональной 
лексики и терминов.  

СРС №4.   
Выполнение заданий по учебнику.  
Словообразовательный анализ (по заданию 
преподавателя). 

3 

Тема 5.  
Части речи. 
Самостоятельные и 
служебные части 
речи. Нормативное 
употребление форм 
слова. Ошибки в 
речи. Стилистика 
частей речи. Ошибки 
в формообразовании 
и использовании в 
тексте форм слова. 

СРС №5 
Выполнение заданий по учебнику 

3 

Тема 6.  СРС №6. 3 



 

 

Синтаксис и 
пунктуация. 
Основные 
синтаксические 
единицы: 
словосочетание и 
предложение. 
Выразительные 
возможности 
русского синтаксиса. 
Синтаксическая 
синонимия как 
источник богатства и 
выразительности 
русской речи. 

Конспект по теме: «Синтаксические фигуры: 
анафора, эпифора, синтаксический параллелизм, 
риторический вопрос, риторическое восклицание, 
риторическое обращение». 

Тема 7.  
Нормы русского 
правописания. 
Принципы русской 
орфографии, типы и 
виды орфограмм. 
Принципы русской 
пунктуации, функции 
знаков препинания. 
Способы оформления 
чужой речи. 
Цитирование. Русская 
орфография и 
пунктуация в аспекте 
речевой 
выразительности. 

СРС №7. 
Работа со словарями и дополнительной 
литературой. 

3 

Тема 8.  
Текст: структурно- 
смысловые признаки. 
Функциональные 
стили русского языка. 
Текст и его структура. 
Функционально-
смысловые типы 
речи: описание, 
повествование, 
рассуждение, 
определение 
(объяснение), 
характеристика 
(разновидность 
описания), сообщение 
(варианты 
повествования). 
Особенности 
построения текста 
разных стилей. 

СРС №8 
Выполнение заданий по учебнику.  
Создание текстов в разных жанрах и стилях. 

3 



 

 

Стилевые и жанровые 
особенности научного 
стиля и его 
подстилей. Условия 
его реализации. 
Официально-деловой 
стиль и его стилевые 
черты и языковые 
особенности, сфера 
функционирования. 
Профессионально 
значимые жанры 
письменного  и 
устного делового 
общения. Приемы 
унификации языка 
служебных 
документов; правила 
оформления 
документов. 
Публицистический 
стиль. 
Специфические 
задачи и условия 
функционирования, 
стилевые черты. 
Подстили и жанровая 
дифференциация, 
правила отбора 
языковых средств. 
Информационное 
поле и 
информационная 
норма с СМИ. Язык 
рекламы.  
Литературно-
художественный 
стиль. Средства 
речевой 
выразительности. 
Жанровое 
разнообразие. 
Разговорно-бытовой 
стиль. Понятие 
разговорной речи и ее 
особенности. 
Прагматика и 
стилистика 
разговорной речи. 
Жанры речевого 
общения. Этика 
речевого общения и 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

этикетные формулы 
речи. Особенности 
публичной речи. 
Подготовка устного 
публичного 
выступления. 

Итого: 24 



 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «социально-

экономических дисциплин». 
Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации 
Технические средства обучения: видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран, выход в сеть Интернет 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
3.2.1 Основные источники:  
1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / В. Д. Черняк, А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией 
В. Д. Черняк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 389 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00832-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452346 
2.Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под 
редакцией А. В. Голубевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 256 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02427-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452233 
 
 
3.2.2 Дополнительная литература: 
1. Русский язык и культура речи. Практикум. Словарь : учебно-практическое пособие для 
среднего профессионального образования / В. Д. Черняк [и др.] ; под общей редакцией 
В. Д. Черняк. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 525 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03886-6. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450857 
  
2. Самсонов, Н. Б.  Русский язык и культура речи : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. Б. Самсонов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
11324-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452393 (дата 
обращения: 17.03.2020). 3.Русский язык и культура речи : учебник для среднего 
профессионального образования / Г. Я. Солганик, Т. И. Сурикова, Н. И. Клушина, И. В. 
Анненкова ; под редакцией Г. Я. Солганика. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 239 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03835-4. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450709 
 
3.2.3Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/  
3. ЭБС издательства «Юрайт» https://urait.ru/  
4. ЭБС издательства "ЛАНЬ" http://e.lanbook.com/  
5. ЭБС "Book.ru" http://www.book.ru  
6. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики http://ebiblioteka.ru/  
7. База данных международного индекса научного цитирования – Scopus: 

http://www.scopus.com/   



 

 

8. Международный индекс научного цитирования Web of Science (Web of Knowledge) 
http://webofknowledge.com  

9. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина https://www.prlib.ru/  
10. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/  
11. Видеотека учебных фильмов «Решение» Коллекция учебных видеофильмов 

http://eduvideo.online  
12. Электронные учебные издания АО "Просвещение" www.lecta.rosuchebnik.ru  
13. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/     
14. Электронная библиотека учебников http://studentam.net   
15. Cyberleninka http://cyberleninka.ru/journal   
16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library    
17. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html  
  



 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения: 
- использовать языковые единицы в 
соответствии с современными нормами 
литературного языка 
- строить свою речь в соответствии с 
языковыми, коммуникативными и 
этическими нормами 
- анализировать свою речь с точки зрения 
её нормативности, уместности и 
целесообразности 
- обнаруживать и устранять ошибки и 
недочеты на всех уровнях структуры 
языка 
- пользоваться словарями русского языка, 
продуцировать тексты основных деловых 
и учебно-научных жанров 
 

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Презентация 
Практическая работа 
Контрольная самостоятельная работа 
Тестовые задания 
Зачет 
Экзамен  
 

Знания: 
- основные составляющие языка, 
специфику устной и письменной речи, 
нормативные, коммуникативные, 
этические аспекты устной и письменной 
речи, культуру речи 
- понятие о нормах русского 
литературного языка 
- основные фонетические единицы и 

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Презентация 
Творческий проект 
Тестовые задания 
Контрольные работы 



 

 

средства языковой выразительности 
-  орфоэпические нормы, основные 
принципы русской орфографии 
-  лексические нормы, использование 
изобразительно-выразительных средств  

- морфологические нормы, 
грамматические категории и способы их 
выражения в современном русском языке; 
-  основные единицы синтаксиса; русская 
пунктуация 
-  функциональные стили современного 
русского языка, взаимодействие 
функциональных стилей; 
-  структуру текста, смысловую и 
композиционную целостность текста  
-  функционально-смысловые типы 
текстов 
-  специфику использования элементов 
различных языковых уровней в научной 
речи  

-  жанровую дифференциацию и отбор 
языковых средств в публицистическом 
стиле, особенности устной публичной 
речи 
 - сфера функционирования 
публицистического стиля, жанровое 
разнообразие;  
- языковые формулы официальных 
документов;  
-  правила оформления документов;  
- основные направления 
совершенствования навыков грамотного 
письма и говорения. 

 



 

 

 
4.1. Перечень вопросов, выносимых для получения зачета   

1. Коммуникативная функция языка и речи. 
2. Общенациональный язык и литературный язык.  
3. Стили современного русского языка. Общая характеристика. 
4. Разговорный стиль в системе стилей русского языка. Функции и лингвистические 

признаки. 
5. Книжная и разговорная лексика русского языка. Вопрос о выделении нейтрального и 

художественного стилей речи. 
6. Научный стиль в системе стилей русского языка. Функции и лингвистические 

признаки. 
7. Официально-деловой стиль в системе стилей русского языка. Функции и 

лингвистические признаки. 
8. Публицистический стиль в системе стилей русского языка. Функции и 

лингвистические признаки. 
9. «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 
10.  «Толковый словарь русского языка» под ред. Д.Н. Ушакова и Словарь С.И. Ожегова: 

общее и различия.  
11.  Синонимы. Антонимы. 
12. Омонимы. Паронимы. 
13. Культура речи как наука. Три аспекта культуры речи. 
14.  Культура научной и профессиональной речи. 
15. Реферирование.  
16. Художественные тропы и  фигуры речи, создаваемые экспрессивным синтаксисом.    
17.  Метафора в языке и речи. 
18. Великие деятели русской культуры (М.В. Ломоносов, А.С. Пушкин, В.В. Виноградов 

и др.) о русском языке и культуре речи. 
19.  Классификация норм современного русского  литературного языка (общая 

характеристика).  
20. Фонетические нормы. 
21. Лексико-фразеологические нормы. 
22. Морфологические нормы. 
23. Синтаксические нормы.  
24. Стилистические нормы. 
25. Риторика как наука.  
26. Культура и речевой этикет современного человека. 
27. Языковое поведение. 
28. Этика и культура речевого общения студента и преподавателя. 
29. Основные качества речи.  
30. Анализ собственных языковых  ошибок.  

 
Темы докладов и научных сообщений 

1. Язык современного города. 
2. Профессиональные жаргоны (языки врачей, учителей, водителей и т.д.). 
3. Речевая агрессия в языке современного человека. 
4. Речевая толерантность. 
5. Языковая политика. 
6. Языковая среда. 
7. Языковая мода. 
8. Языковая личность. 
9. Язык современных средств массовой информации: упадок или развитие? 
10. Имидж современного делового человека: язык, речь, манера общения. 



 

 

11. Правильность речи: нормы ударения. 
12. Правильность речи: нормы грамматики. 
13. Правильность речи: нормы лексики, фразеологии, стилистики.  
14. Речевой этикет  и культура поведения современного человека. 
15. Этика речевого общения на государственной службе. 
16. Языковой пуризм и речевое новаторство в XIX, XX и XXI веках. 
17. Ненормативная лексика, причины  ее появления и распространения, 

необходимость ее изживания. 
18. «Языковые портреты» современных политиков (Д.А. Медведев, В.В. Путин, В.В. 

Жириновский и др.) (по выбору студента). 
19. «Человек говорящий»: речевой имидж современных журналистов (А. Караулов, 

Н. Сванидзе, С. Соловьев и др.)  (по выбору студента) 
20. Речевой этикет в православной среде (мусульманской среде) (по выбору 

студента). 
21. Лингвистическая экология. 
22. Этика слова. 
23. Эстетика слова.  
24. Человек и его эмоции: лингвистический аспект. 
25. Язык и психология современной рекламы. 
26. Этика и современная реклама. 
27. Язык эффективного общения современного человека. 
28. Проблема вандализации языка и речи в условиях современного российского 

общества. 
29. Культура речи и культура поведения современного человека. 
30. Языковая личность «Героя нашего времени» (на примере популярной личности в 

сфере политики, масс-медиа и др.). 
 
 
 
4.2. Критерии оценки ответов 

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 

 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 
более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 
ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 
наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно 
выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  



 

 

 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, спорные 
вопросы;  

 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 
достоверности;  

 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 библиография и приложения.  
 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
- титульный лист должен включать название доклада, наименование кафедры, фамилию 

обучающийсяа;  
- все использованные литературные источники сопровождаются библиографическим 

описанием;  
- приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
- единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
- все названия литературных источников следует приводить в соответствии с новейшими 

изданиями;  
- рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
- названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, как 

они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение кратко 

излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать материал по теме 
доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
 наименование факультета;  
 наименование кафедры;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности представляемого 

материала, цели и задачи работы.  



 

 

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал доклада, а 
также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, видео – вставки, 
звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках информации 
для презентации.  

 

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и задач 

работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; правильный 
выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников и не 
менее 2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе(реферата)  
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Работа 
над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, подготовку и защиту 
плана; написание теоретической части и всего текста с указанием библиографических данных 
используемых источников, подготовку доклада, выступление с ним. Тематика рефератов 
полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему реферата обучающийся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающийся, на помощь приходит преподаватель. Список литературы к 
темам не дается, и обучающийся самостоятельно ведут библиографический поиск, причем им 
не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающийся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с целью 
отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и теоретического 
уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, делаются 
выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная работа сводится к 
тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-первых, ее следует 
рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить обучаемый, а во-вторых, как 
форму научной работы, творческого воображения при выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать формального 
переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на последней 
странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в письменной или 
печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт Times New Roman, кегель 
14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров текста: верхнее поле – 25 мм, 
нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация страниц производится вверху листа, 
по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных терминов 
и символов. Если же такие термины и  

символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом 
упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных работ.  



 

 

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата и 
подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, умения 
выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание слушателей к 
интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с определения 
оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный анализ работы 
обучающийсяа, обращают внимание на положительные моменты и недостатки реферата, дают 
общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, характеру использованной 
литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел реферата. Последнее особенно ценно, 
ибо говорит о глубоком знании обучающимся-оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающийся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель предлагает 
любому обучающийся задать вопрос по существу доклада или попытаться подвести итог 
обсуждению.  

 
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного упрощения 
формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно включать 

краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, почему данный 
вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь представляемого материала с 
современностью. Таким образом, тема реферата должна быть актуальна либо с научной точки 
зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для выполнения 
цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются изученные 
источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение учащихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, когда 

приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной части.  



 

 

6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: сначала 

следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в кавычки; после 
названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; наконец, называется 
процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, сделанных в 
ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) профессии техник по 
информационным системам 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования для повышения квалификации и 
профессиональной подготовки специалистов в экономической сфере. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Основы экономики» (ОГСЭ.07) относится к профильным дисциплинам 
цикла профессиональной подготовки основной профессиональной образовательной 
программы СПО по ППССЗ по специальности 09.02.04 «Информационные системы» (по 
отраслям) профессии техник по информационным системам 

Теоретические знания, практические умения и навыки, полученные выпускником в 
ходе изучения дисциплины, будут способствовать формированию научно-аналитического 
мышления, навыков самостоятельной постановки и решения исследовательских задач, 
умение анализировать экономические ситуации и закономерности поведения  
хозяйствующих субъектов в условиях рыночной экономики. Теоретическое освоение 
студентами современных экономических концепций  и моделей. Приобретение 
практических навыков анализа мотивов и закономерностей деятельности субъектов 
экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, движения уровня цен и 
объемов выпуска продукции, а также решения проблемных ситуаций на 
микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

Целями учебной дисциплины являются формирование у студентов основ научно-
аналитического мышления, навыков самостоятельной постановки и решения 
исследовательских задач, способности к обобщению результатов передовых исследований 
и собственной работы. 

Задачи изучения дисциплины: 
- развитие познавательной активности студентов посредством вовлечения в 

учебно-исследовательскую деятельность, способствующую формированию и развитию 
профессиональных компетенций и творческих способностей, необходимых для 
последующей работы в различных областях экономической сферы; 

- формирование теоретических знаний об исследовательской работе; 
- приобретение практических навыков анализа мотивов и закономерностей 

      деятельности субъектов экономики, ситуаций на конкретных рынках товаров и ресурсов, 
движения уровня цен и объемов выпуска продукции, а также решения проблемных 
ситуаций на микроэкономическом уровне (домохозяйство, фирма, отраслевой рынок). 

В результате освоения дисциплины специалист должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

 



 

 

Знать формы и методы учебно-исследовательской работы; 
требования, предъявляемые к защите реферата, выпускной 
квалификационной работы 

Уметь работать с информационными источниками, в том числе с 
изданиями, сайтами; 
оформлять и защищать учебно-исследовательские 
студенческие работы (реферат, выпускная квалификационная 
работа) 

Владеть навыками приемами и навыками решения прикладных 
исследовательских задач в ходе учебного процесса сфере 
профессиональной деятельности  

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет54 часа, в том числе 
Аудиторные занятия 36 часа, самостоятельная работа 18 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лекции 18 

лабораторные работы 0 

практические занятия 18 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект)  0 



 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

реферат  

сообщение, доклад, презентация  

самостоятельное изучение литературы 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 
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1. Микроэкономика как 
часть экономической 
теории, ее предмет и 
метод 

6 2 4 2 2         

2. Основная проблема 
экономической 
теории 

16 1 15 6 9         

3. Рынок 12 2 10 4 6         
4. Основы анализа 

спроса и предложения 
12 1 11 7 4         

5 Рыночное равновесие 4 2 2 1 1         
6 Эластичность спроса 

и предложения 
8 1 7 6 1         

7 Поведение 
потребителя 

4 2 2 1 1         

8 Издержки 
производства 

6 1 5 1 4         

9 Совершенная 
конкуренция 

4 1 3 2 1         

10 Монополия 2 2               

11 Олигополия и 
монополистическая 
конкуренция 

4 1 3 2 1         

12 Рынки ресурсов 4 1 3 2 1         



 

 

13 Внешние эффекты и 
общественные блага 

4 2 2 2           

14 Деньги и кредит 4 1 3 1 2         
15 Предприятие как 

основное звено 
экономики 

4 2 2 1 1         

16 итого 54 18 36 18 18      3   
 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Тема 1. 
Микроэкономика как 
часть экономической 
теории, ее предмет и 
метод 

возникновение и развитие экономической 
теории; исторические и современные 
направления и школы экономической 
мысли; соотношение понятий: 
«экономическая теория», «экономика», 
«экономикс», «политическая экономия», 
«микроэкономика», «макроэкономика»; 
предмет экономической теории; 
экономика как наука об эффективном 
использовании ограниченных 
экономических ресурсов; методология 
экономической теории; этапы познания 
экономических явлений и процессов; 
методы экономического познания: 
формальная и диалектическая логика, 
экономические эксперименты, экономико-
математическое моделирование 

1 

Тема 2.  
Основная проблема 
экономической науки 

2.1. понятие и виды экономических 
потребностей; законы, управляющие  
возникновением и развитием 
экономических потребностей; 
безграничность потребностей; 
экономические и неэкономические блага; 
понятие и виды экономических ресурсов и 
факторов производства; факторные 
доходы; ограниченность экономических 
ресурсов; понятие производства; 
индивидуальное и общественное 
производство; типы  развития 
производства; разделение и 
кооперирование труда; уровни и ступени 
разделения труда; основная проблема 
экономической теории; экономический 
выбор; альтернативная стоимость и ее 
характеристика; сравнительное 
преимущество; кривая производственных 
возможностей; типы экономических 
систем: традиционная экономика, 
рыночная экономика, командная 

2 



 

 

экономика, смешанная экономика, модели 
рыночной экономики 

Тема 3. 
Рынок 

Функции рынка понятие, условия 
возникновения и развития, роль в 
экономике, виды, рыночная 
инфраструктура; «провалы» рынка; 
функции  государства в рыночной 
экономике. 
 

2 

Тема 4. 
Рыночное равновесие 

Взаимодействие спроса и предложения и 
установление рыночного равновесия; 
дефицит и избыток товаров, пути их 
преодоления в рыночной экономике и 
установление рыночного равновесия; 
равновесный выпуск; равновесная цена; 
«крест Маршалла»; равновесие по 
Маршаллу и равновесие по Вальрасу; 
виды и факторы рыночного равновесия; 
устойчивое и неустойчивое равновесие; 
ситуации, когда равновесие 
устанавливается при нескольких 
значениях равновесной цены или 
выпуска; «паутинообразная» модель 
равновесия; ситуации, когда равновесие 
не устанавливается; воздействие 
изменения факторов спроса и 
предложения на равновесие; воздействие 
государства на равновесие. 

2 

Тема 5 Эластичность 
спроса и предложения 

ценовая эластичность спроса и 
предложения: понятие, виды, факторы и 
способы измерения, графическое 
изображение; эластичность спроса по 
доходу и  перекрестная эластичность 
спроса: понятие, виды, факторы и 
способы измерения, графическое 
изображение; ценовая эластичность 
предложения: понятие, виды, факторы и 
способы измерения, графическое 
изображение; значение теории 
эластичности спроса и предложения. 

2 

Тема 6 Поведение 
потребителя 

суверенитет, свобода выбора и 
рациональность потребителя; факторы, 
воздействующие на потребительское 
поведение; теория предельной полезности 
и история ее возникновения и развития; 
соотношение понятий: «полезность», 
«предельная полезность» и «общая 
полезность»; правило потребительского 
выбора с точки зрения теории предельной 
полезности; определение ценности благ; 
концепция бюджетной линии и кривых 
безразличия и потребительское 

2 



 

 

равновесие; предельная норма замещения; 
бюджетное ограничение; кривые  «доход-
потребление» и «цена-потребление». 
 

Тема 7 Издержки 
производства 

понятие  издержек производства;  
внешние и внутренние экономические 
издержки; издержки производства в 
краткосрочном периоде и  долгосрочном; 
понятие краткосрочного и долгосрочного 
периодов; виды издержек в 
краткосрочном периоде: постоянные, 
переменные, общие, средние и 
предельные; правило соотношения 
предельных и средних издержек;  закон 
убывающей отдачи; долгосрочная кривая 
средних издержек, эффекты от роста 
масштабов производства; понятие и 
характеристика производственной 
функции; изокванта; изокоста; предельная 
норма технологического замещения; 
выбор производителя, максимизирующий 
прибыль либо минимизирующий 
издержки; кривая «путь развития» фирмы; 
основные стратегии фирмы; доходы 
фирмы и их виды: валовой, средний и 
предельный; соотношение доходов и 
издержек; выбор оптимального объема 
производства; бухгалтерская, нормальная 
и экономическая прибыль; 
 

2 

Тема 8 Совершенная 
конкуренция: 

понятие, черты, поведение на рынке в 
краткосрочном и долгосрочном периодах, 
эффективность; правило эффективного 
использования ресурсов; график, 
иллюстрирующий выбор совершенного 
конкурента. 

2 

Тема 9Олигополия и 
монополистическая 
конкуренция 

.: понятие, черты, особенности 
олигополистического поведения на рынке; 
определение цены и объема производства 
на рынке олигополии;  модели 
определения цены и объема производства; 
графическое изображение выбора 
олигополиста; эффективность 
олигополии; монополистическая 
конкуренция: понятие, черты, 
определение цены и объема производства, 
эффективность 

2 

Тема 10. Внешние 
эффекты и 
общественные блага 

определение внешних эффектов; 
положительные внешние эффекты,  их 
характеристика и способы увеличения; 
отрицательные внешние эффекты,  их 
характеристика и способы регулирования;  

2 



 

 

налог Пигу; теорема Коуза; определение 
общественных благ и их характеристика; 
конкурентные блага; неконкурентные 
блага; исключаемые блага; не 
исключаемые блага; частные блага; 
смешанные блага; определение объема 
производства общественных благ. 
 

 
 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1. Микроэкономика как часть экономической теории, ее предмет и метод 
Вопросы для самоподготовки: 

1.Студенты обязаны подготовить и усвоить лекционный материал, прочитать 
учебную литературу, а в случае необходимости и материалы периодических изданий: 
журналов «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал», «Эксперт», 
«Экономист» и др., а также воспользоваться Интернет-материалами.  Соответственно 
студенты должны выучить определения экономических законов и категорий, их 
буквенные обозначения, графики и функции, а также правила поведения экономических 
субъектов.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: положения 
программы выносятся на защиту и обсуждение в группе 
Тема 2. Основная проблема экономической науки 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Каждой группе (до 8 человек) 
разработать инструментарий (анкету) для выявления мнения респондентов (другая 
часть группы) относительно выбранной проблематики исследования экономики 
одна группа за справедливость другая за дикий рынок 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: коллективное 

обсуждение подготовленных материалов 
 
Тема 3. Рынок 

Вопросы для самоподготовки: 

Задания для текущего контроля 

  
Задача 1. Рынок асбеста контролируется монополией. Ее производственная 

функция задана как С(q)=20q, где - объем производства. Спрос на асбест имеет вид q=100-
р. Применение асбеста создает отрицательный внешний эффект, пропорциональный 
использованному количеству. Загрязнение составляет D=30q. 

1. Рассчитайте объем производства и цену монополии. 
2. Каковы были бы объем производства и цена, если бы монополия была 

разделена на независимых производителей? 
3. Рассчитайте социально оптимальные объем производства и цену. 
4. Каков должен быть размер налога Пигу, чтобы монополия производила 

социально-оптимальное количество? 
5. Каков должен быть налог в ситуации, когда вместо монополии действуют 

конкурентные производители? 
6. Сравните эти два налога и объясните разницу. 
 



 

 

Определить коэффициенты оборачиваемости и загрузки, а также длительность 
одного оборота оборотных средств, если объем реализации продукции на предприятии 
составил 3210 млн. руб., а среднегодовой остаток оборотных средств – 482 млн. руб. 

Решение: 
1. Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (Коб) определяется по 

формуле: 
 Коб = Q : Ос, 
где    Q – объем реализации услуг; 
         Ос – среднегодовой остаток оборотных средств. 
Коб = 3210 : 482 = 6,66. 
2. Коэффициент загрузки (Кз) – величина, обратная коэффициенту 

оборачиваемости: 
 Кз = Ос : Q = 1 : Коб. 
 Кз = 482 : 3210 = 0,15. 
3. Длительность одного оборота оборотных средств (Доб) рас-считывается по 

формуле: 
 Доб = 360´(Ос : Q) = 360´Кз, 
где    360 – условно принятое число дней в году. 
 Доб = 360´0,15 = 54 дня. 
Задание: определить коэффициент оборачиваемости 
 

 
Задача 2. Метод рентабельности инвестиций. 
Компания устанавливает цену на новое изделие. Прогнозируемый годовой объем 

производства 40000 шт., предполагаемые переменные затраты на ед. изделия 30 руб. 
Общая сумма постоянных затрат 800000 руб. Проект потребует дополнительного 
финансирования (кредит в сумме 1000000 под 20% годовых). Задание: Рассчитать цену. 

 
Задача 3. Эластичность спроса от цен на продукцию предприятия равна 1,75. 

Определить последствия снижения цены на 1000 руб., если до этого снижения объем 
реализации составлял 10000 шт. по цене 17,5 тыс. руб. за шт., а общие затраты были 
равны 100 млн. руб. (в т.ч. постоянного 20 млн. руб.) на весь объем производства. 
Выгодно ли предприятию снижение цены на 1000 руб. за шт. если бы уровень постоянных 
издержек составлял 50% от общих расходов. 

 
Условия расчетов фирмы со своими поставщиками и покупателями следующие: 

покупатель продукции фирмы задерживают оплату в среднем на 2 месяца, в Формы 
контроля самостоятельной работы обучающихся: коллективное обсуждение 
подготовленных материалов и решение задач 
 
Тема 4. Рыночное равновесие 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Схема рыночного равновесия 
2. Условия существования рынка 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: коллективное 
обсуждение подготовленных материалов 
 
Тема 5 Эластичность спроса и предложения 
 

 Вопросы для самоподготовки: 



 

 

1. Тип рынка, который определяет цены, а продавцы и покупатели вынуждены принимать 
их как данное, называется 

1) конкурентны
м 

2) несовершенны
м 

3) централизованны
м 

4) плановым 

2. К признакам рынка не относится 
1) нерегулируемое предложение 
2) нерегулируемый спрос 

3) нерегулируемая цена 
4) нерегулируемое налогообложение 

3. В условиях рыночной экономики по мере увеличения цены объём спроса 
1) увеличивается 
2) уменьшается 

3) остаётся прежним 
4) регулируется государством 

4. Верны ли следующие суждения о рынке? 
А. Признаком конкурентного рынка является регулируемый государством доступ на 
рынок производителя товаров и услуг. 
Б. Признаком конкурентного рынка являются регулируемые местными органами власти 
спрос и предложение. 
5. Верны ли следующие суждения о конкурентном рынке? 
А. Признаком конкурентного рынка является неограниченное число участников. 
Б. Признаком конкурентного рынка являются регулируемые государством цены. 

1) верно только А                                           3) верны оба суждения 
2) верно только Б                                           4) оба суждения неверны 

6. Какое положение из приведённых не относится к характеристике рыночной экономики? 
1) господствующее положение занимает частная собственность 
2) принятие решений о том, в какой области должны быть применены имеющиеся 

ресурсы, происходит децентрализованно, предпринимателю гарантируется свобода 
в его деятельности 

3) государство вмешивается в экономику в минимальной степени и только с помощью 
правовых норм 

4) главным механизмом экономики является регулирование цен 
7. Соперничество между продавцами и покупателями за право наилучшего применения 
имеющихся у них экономических ресурсов 

1) кооперация                                                       3) корпорация 
2) конкуренция                                                       4) монополия 

8. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике?  
А. В рыночной экономике господствующее положение занимает частная собственность.  
Б. Главным механизмом рыночной экономики является регулирование цен. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

9. Отметьте положение, характерное для командной экономики. 
1) преобладание натурального хозяйства 
2) жёсткое регулирование государством производства, обмена и распределения 
3) производитель сам решает, что и как производить 
4) потребитель сам решает, что и сколько покупать 

10. Верны ли следующие суждения о рыночной экономике?  
А. Для рыночной экономики характерно преобладание натурального хозяйства. 
Б. Для рыночной экономики характерно строгое государственное планирование 
производства всех видов товаров. 

1) верно только А 
2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
4) оба суждения неверны 

Часть 2 
1. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждому элементу, 
данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

ПОНЯТИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 



 

 

А) рынок 
Б) цена 
В) спрос 

1) координатор всей рыночной экономики, 
согласовывающий решения продавцов и 
покупателей на рынке 

2) механизм, учреждение, действие, которые служат 
сведению покупателя и продавца и обеспечению 
обменной операции 

3) конкретные товары и услуги, которые потребитель 
выбирает и за которые он готов платить опреде-
лённую цену 

 
2. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 
понятие «рыночная экономика».   
Конкуренция, монополия, спрос, предложение, цена.   

Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 
Ответ:   
 
3. Найдите в приведённом ниже списке признаки конкурентного рынка и выпишите в 
строку ответа цифры, под которыми они указаны.   

1) неограниченное число участников рынка   
2) регулируемый государством спрос 
3) нерегулируемая цена, устраивающая спрос и предложение 
4) мобильность трудовых и финансовых ресурсов 
5) регулируемый доступ на рынок для производителей товаров 

Ответ:   
 
4. Прочтите приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.   
Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 
пропусков.   
«Рыночной экономике присущи следующие признаки: господствующее положение 
занимает частная собственность, то есть собственность, принадлежащая частным и 
юридическим лицам, которые на её основе осуществляют _________(1). При этом 
допускается существование государственной __________(2), но лишь в тех сферах, где 
частная собственность не слишком эффективна; принятие решений по тому, в какой 
области должны быть применены имеющиеся _____________(3), происходит 
децентрализованно, то есть самими частными собственниками; предпринимателю 
гарантируется _____________ (4) в его деятельности;  
— государство вмешивается в минимальной степени и только с помощью воздействия 
правовыми нормами;  
— главными механизмами рыночной экономики являются свободная ____________ (6), 
спрос и предложение, цена». 
Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может 

быть использовано только один раз. Выбирайте последовательно одно слово за другим, 

мысленно заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов 

больше, чем вам потребуется для заполнения пропусков. 

А) конкуренция 
Б) экономика 
В) ресурс 
Г) свобода 

Д) собственность  
Е) производство  
Ж) монополия 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся тестирование 
 

Тема 5. Совершенная конкуренция 
 



 

 

Вопросы для самоподготовки: 
 

С1. Дайте определение понятия «конкуренция» и составьте с ним два предложения, 
раскрывающие его смысл. 

 
 Прочтите отрывок из рассказа О. Генри «Трест, который лопнул» и выполните задания. 

«Возвращаясь в Соединенные Штаты, мы с Энди споткнулись об один городишко в 
Техасе, на берегу Рио-Гранде. Назывался городишко Птичий Город, но жили там вовсе не 
птицы. Там было две тысячи душ населения, всё больше мужчины. 

Надо сказать, что хотя мы с Энди и непьющие, но в городе было три кабака, и все 
жители целый день и добрую половину ночи шагали по треугольнику из одного в другой. 
Каждому было отлично известно, что ему делать со своими деньгами. <.„> 

Первым делом мы отправились в главный салун, который назывался «Голубая 
змея», и приобрели его в собственность. Это стоило нам тысячу двести долларов. А потом 
мы зашлина минутку в бар мексиканца Джо, поговорили о погоде и так, между делом, 
купили его за пятьсот. Третий нам охотно уступили за четыреста. 

Проснувшись на следующее утро... Птичий Город выпорхнул из гнезда, отряхнул 
пёрышки и поскакал за утренней выпивкой. И ах! Бар мексиканца закрыт, другой пункт 
спасения утопающих — тоже. Естественно, из всех глоток разом вырывается крик 
изумления и жажды, и жители скопом несутся в «Голубую змею». И что же они видят в 
«Голубой змее»? 

За одним концом стойки сидит Джефферсон Питере, этакий восьминогий спрут-
эксплуататор, справа у него кольт и слева у него кольт, и он готов дать сдачи либо 
долларами, либо пулей. В заведении — три бармена, а на стене вывеска в десять футов 
длины: «Каждая выпивка — доллар». Энди сидит на несгораемой кассе, на нём шикарный 
синий костюм, в зубах первоклассная сигара, вид выжидательный. Тут же начальник 
полиции с двумя полисменами: трест обещал им бесплатную выпивку. 

Да, сэр, не прошло и десяти минут, как Птичий Город понял, что дверца клетки 
захлопнулась. Мы ждали бунта, но всё обошлось спокойно. Жители знали, что они в 
наших руках. Ближайшая станция железной дороги находилась за тридцать миль, и можно 
было с уверенностью сказать, что вода в реке спадёт не раньше, чем через две недели, а до 
той поры переправа невозможна. И жители выругались, но очень учтиво, а потом стали 
сыпать доллары к нам на прилавок так исправно, что звон стоял, как от попурри на 
ксилофоне». 
 
С1. Дайте определение понятия «конкуренция» и составьте с ним два предложения, 
раскрывающие его смысл. 
 
С2. На примере приведённого отрывка можно понять, как отсутствие конкуренции влияет 
на рынок. До того, как Джефферсон и Энди появились в Птичьем Городе, у местных 
жителей была возможность выбора между тремя барами трёх различных хозяев. Между 
теми существовала конкуренция; чтобы привлечь покупателей, они либо снижали цену, 
либо повышали качество продукции. Теперь же, когда два заведения из трёх закрылись, у 
жителей Птичьего Города не осталось выбора: все они шли в «Голубую змею» и покупали 
алкоголь там по завышенной цене. В Птичьем Городе Джефферсон и Энди получили 
монополию — исключительное право — на продажу спиртного. Приведите пример любой 
государственной монополии в нашей стране. 
 
2. Проанализируйте ситуацию. 
Иванов хочет стать частным предпринимателем, но никак не может решить, что будет 
производить его фирма: шоколадные конфеты или ириски. Согласно социологическому 
опросу, 75% жителей города, где живет Иванов, предпочитают шоколадные конфеты 



 

 

ирискам. Но с другой стороны, в этом городе уже есть две фабрики по производству 
шоколадных конфет, тогда как все ириски завозят из соседнего региона. Что бы вы 
посоветовали Иванову выбрать для производства: ириски или шоколадные конфеты? 
Аргументируйте свой ответ, используя знания о соотношении спроса и предложения и 
свой жизненный опыт. 
 
3. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его смысл, обозначив 
поставленную автором проблему (затронутую тему); сформулируйте своё отношение к 
позиции, занятой автором; обоснуйте это отношение. При изложении своих мыслей по 
поводу различных аспектов поднятой проблемы (обозначенной темы), при аргументации 
своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса обществознания, 
соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и собственный жизненный 
опыт. 
1. «Главный недостаток капитализма — неравное распределение благ, главное 
преимущество социализма — равное распределение лишений» (У. Черчилль). 
2. «Не налагать руку на самодеятельность, а развивать её, создавая благоприятные для её 
применения условия — вот истинная задача государства в народном хозяйстве» (С.Ю. 
Витте). 
3. «Три вещи делают нацию великой и благоденствующей: плодоносная почва, деятельная 
промышленность и лёгкость передвижения людей и товаров» (Ф. Бэкон). 

 
Тема 6. Внешние эффекты и общественные блага 
Вопросы для самоподготовки: 
Написание рефератов по темам 

1. Малый бизнес: сущность, критерии и роль в экономике. 
2. Естественные монополии в экономике России. 
3. Роль малых предприятий в инновационном развитии современной экономики. 
4. Ценовая и неценовая конкуренция в экономических стратегиях российского 

бизнеса. 
5. Кластеры как новая форма конкурентных отношений в современной экономике. 
6. Война брендов как форма конкурентной борьбы: общемировая практика и 

российская специфика. 
7. Особенности функционирования предприятий, организованных в форме 

франчайзинга: мировой опыт и российская практика. 
8. Электронная коммерция, Интернет-бизнес и их влияние на развитие конкуренции в 

России. 
9. Аутсорсинг как элемент современного рыночного хозяйства и его роль в 

современной экономике. 
10. Электронная торговля как новая форма современного рыночного хозяйства: 

проблемы и перспективы. 
11. Теория и практика антимонопольного регулирования. 
12. Причины дифференциации заработной платы и проблемы человеческого капитала. 
13. Современный рынок труда в России. 
14. Рынок земли в современной России. 
15. Функционирование современных рынков финансового капитала. 
16. Тенденции формирования и развития «экономики знаний»: зарубежный опыт и 

российская практика. 
17. Теория прав собственности и организационно-правовые формы развития бизнеса. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: коллективное обсуждение 

подготовленных материалов и тесты  
 



 

 

Примерные тесты 
Тесты к контрольному срезу 1 

Укажите на один правильный ответ 
1. Экономическая теория изучает 
а) способы удовлетворения потребностей; 
б) ограниченные ресурсы; 
в) производство и потребление товаров и услуг; 
г) экономическое поведение людей. 

 
2. Экономические категории представляют собой 
а) доказательства существования тех или иных экономических явлений и процессов; 
б) формы проявления тех или иных явлений и процессов в сфере экономики; 
в) научные абстракции, выражающие экономические отношения; 
г) способы выражения в экономической теории причинно – следственных взаимосвязей в 
экономике. 
 
3. Классикам – экономистам не принадлежит выражение о том, что 
а) рыночная экономика действует на принципах саморегулирования; 
б) рыночная экономика утратила механизм саморегулирования; 
в) экономика постоянно находится в состоянии полной занятости ресурсов; 
г) цены могут как повышаться, так и снижаться. 
 
4. Рынок как экономическая форма организации общественного производства позволяет 
а) платить как можно больше денег; 
б) создать сбережения; 
в) расширить ограниченные возможности индивидов; 
г) создать систему социального страхования безработных. 
 
5. Поток факторов производства и расходов от домашних хозяйств к фирмам и поток 
доходов, продуктов и услуг от фирм к домашним хозяйствам показывает 
а) система цен;    б) модель кругооборота доходов и продукции. 
в) свободный рынок;  г) доктрина «невидимой руки»; 
 
6. Производственные возможности страны А составляют: 20 паровозов и 10 электровозов 
в год, а производственные возможности страны В - 30 паровозов и 15 электровозов. Какая 
страна имеет относительное преимущество в производстве паровозов? 
а) А; б) В; в) никакая из двух стран; г) информации недостаточно. 
 
7. Кривая производственных возможностей иллюстрирует 
а) преимущества производства одного товара вместо другого; 
б) эффективность экономики; 
в) влияние дефицита и альтернативной стоимости на общество; 
г) ограниченность ресурсов.  
 
8. Функция спроса: QD = 16 – 2P. Найдите дуговую эластичность спроса по цене при 
изменении цены с 2 до 3. 
а) - 0,2;  б) - 0,45;  в) – 0,64;  г) – 0,8. 
 
9. Спрос на мороженое менее эластичен, чем спрос на шоколадное мороженое: 
а) чаще всего;  б) иногда;  в) никогда; 
г) если нет конкуренции со стороны иностранных производителей. 
 



 

 

10. Если сокращение цены на товар на 1 % приводит к увеличению величины спроса на 
0,1 %, то этот спрос 
а) эластичный;     б) неэластичный; 
в) с единичной эластичностью;  г) абсолютно неэластичный. 
 
11. Законодательное установление государством низких цен на товары нарушает законы 
равновесия спроса и предложения, однако такой способ ценообразования 
а) решает все социальные конфликты и обеспечивает рост благосостояния всех групп 
населения; 
б) не решает социальных конфликтов, усиливает дефицитность товаров, вызывает 
снижение выпуска товаров, спекуляцию и рост цен на теневом рынке; 
в) стимулирует рост производства, а распределение выпущенных товаров с помощью 
социальных низких цен повышает роль государства в экономике. 
 
12. Потребитель имеет доход 8 долл. Цена товара А равна 1 долл., а цена товара В – 0,5 
долл. Какая из следующих комбинаций товаров находится на бюджетной линии? 
а) 8А и 1В;  б) 7А и 1В;  в) 6А и 6В;  г) 5А и 6В. 
 
13. Цена товара А равна 10 долл., а цена товара В – 13 долл. Товар А доставляет 
потребителю предельную полезность, равную 22 ютилям. Какую предельную полезность 
доставляет потребителю товар В, если он сделал оптимальный с его точки зрения выбор? 
а) 22 ютиля; б) 26,3 ютиля; в) 28,6 ютиля; г) 33 ютиля. 
 
14. В то время как уровни дохода увеличиваются, процент доходов, расходуемых на 
продукты питания  
а) сильно увеличивается; б) незначительно увеличивается; 
в) уменьшается;   г) остается прежним. 
 
15. Потребительский излишек может быть изображен графически как 
а) площадь под кривой предельной полезности; 
б) площадь под кривой спроса, которая ниже рыночной цены; 
в) площадь под кривой спроса, которая выше рыночной цены; 
г) площадь под кривой спроса. 
 
16. Если цена товара А падает, потребитель будет всегда стараться купить больше товара 
из – за эффекта 
а) замещения и иногда дохода;  б) замещения и дохода; 
в) замещения, а не дохода;   г) дохода, а не замещения. 
 
17. Если цены на все факторы увеличатся на 15 %, то линия изокосты фирмы 
а) сместится влево, к началу координат; 
б) сместится вправо от начала координат;  
в) развернется относительно вертикальной оси; 
г) развернется относительно горизонтальной оси. 
 
18. Изокоста – это линия, которая указывает 
а) множество комбинаций цен на ресурсы; 
б) множество всех комбинаций ресурсов, которые могли бы быть приобретены 
предприятием при определенной сумме расходов; 
в) множество  комбинаций ресурсов, которые могут быть использованы в производстве 
одного продукта; 



 

 

г) множество  комбинаций ресурсов, которые могут быть использованы в производстве 
двух и более продуктов. 
 
19. При любом объеме выпуска общие издержки фирмы равны 
а) средним общим издержкам минус средние переменные издержки; 
б) средним переменным издержкам, умноженным на величину выпуска; 
в) средним общим издержкам, умноженным на величину выпуска; 
г) средним неявным издержкам плюс средние переменные издержки. 

Тесты к контрольному срезу 2 
1. Средние общие затраты имеют минимальное значение, когда  
а) они равны предельным затратам; 
б) общий выпуск продукции минимален; 
в) общий выпуск продукции максимален; 
в) переменные затраты минимальны. 
 
2. Фирма планирует издать книгу. Функция средних затрат имеет вид: АТС = 4 + 4000/Q, 
где Q – выпуск книг в год. Если цена книги – 8 долл., то какой объем производства 
обеспечит фирме безубыточность? 
а) 500;   б) 1000;   в) 1500;   г) 2000. 
 
3. Когда говорят, что конкурентная фирма является «ценополучателем», имеется ввиду, 
что 
а) фирма получает максимальную прибыль или иминимальные убытки, если 
скорректирует объем выпуска производства, а не цену; 
б) фирма будет корректировать объем выпуска и не будет заботиться об издержках 
производимой продукции; 
в) фирма будет решать, надо ли производить и сколько, только на основании издержек 
производства дополнительной единицы продукции; 
г) рыночная цена продукта никак не влияет на решение фирмы о производстве. 
 
4. Фирма находится в условиях совершенной конкуренции. Функция общих затрат имеет 
вид: ТС = 9Q

2
 + 200Q + 30. Какой объем выберет фирма, если цена товара 308 долл.? 

Определите прибыль фирмы. 
а) 4 и 128;  б) 4,6 и 128,8; в) 6 и 294;  г) 8 и 346. 
5. Что означает ценовая дискриминация третьей степени? 
а) ценовую политику, позволяющую монополисту присваивать себе ренту покупателя; 
б) группировку в партии по разным ценам выпускаемого монополией продукта; 
в) установление на каждую продаваемую единицу продукции цены, соответствующей 
спросу; 
г) сегментирование рынка покупателей в соответствии с эластичностью спроса. 
 
6. Функция общих затрат монополии имеет вид: ТС = 30 000 + 50Q, а цена задается 
функцией: Р = 100 – 0,1Q. Определите цену и объем выпуска монополии, 
максимизирующие ее прибыль. 
а) 75 и 250;  б) 80 и 300;  в) 95 и 350;  г) 100 и 400. 
 
7. Модель ломаной кривой спроса является примером 
а) картеля;   б) сговора;  в) монополистической конкуренции; 
г) поведения олигополии, не расположенной к сотрудничеству. 
 
8. Продукция фирм, действующих в условиях монополистической конкуренции, является 
а) уникальной;   б) стандартизированной; 



 

 

в) взаимодополняемой;  г) близкой, но не полностью взаимозаменяемой. 
 
9. Что из нижеперечисленного не отражает понятие производного спроса? 
а) увеличивается спрос на автомобили и в результате растет спрос на рабочих в 
автомобильной промышленности; 
б) повышается спрос на обувь, что приводит к росту спроса на кожу для обуви; 
в) снижается цена на мясо птицы, что приводит к падению спроса на говядину; 
г) увеличивается спрос на мебель, что приводит к повышению спроса на древесину. 
 
10. Предельная выручка от предельного продукта труда 
а) измеряет издержки найма дополнительной единицы труда; 
б) измеряет вклад в доход от найма одного дополнительного рабочего; 
в) измеряет вклад в совокупные доходы в результате продажи одной дополнительной 
единицы продукции; 
г) отражает издержки найма труда. 
 
11. Если цена на фактор производства снижается, то это снижение 
а) вызовет увеличение спроса на этот фактор и сокращение спроса на все другие факторы; 
б) приведет к увеличению спроса на другие факторы производства; 
в) может вызвать увеличение или снижение спроса на другой фактор в зависимости от 
преобладания эффекта замещения или эффекта от масштаба выпуска; 
г) не будет влиять на спрос на этот фактор или любые другие факторы. 
 
12. Если фирма – монопсонист на рынке определенного вида труда, то какое из 
следующих утверждений будет характеризовать размер заработной платы? 
а) она будет превышать предельные затраты по найму дополнительной единицы труда; 
б) она будет меньше, чем предельные затраты по найму дополнительной единицы труда; 
в) она будет равна предельным затратам по найму дополнительной единицы труда; 
г) она будет находиться между предельной стоимостью продукта и предельными 
затратами по найму дополнительной единицы труда. 
 
13. Если конкурентная фирма максимизирует прибыль, продавая продукцию по цене 2 
долл. за единицу, и покупает ресурс по цене 10 долл., то стоимость предельного продукта 
данного ресурса равна 
а) 2 долл.;  б) 5 долл.;  в) 10 долл.;  г) 20 долл. 
 
14. Арендная плата за участок земли в 1,5 га составляет 450 долл. в год, а годовая 
процентная ставка – 7 %. Какова цена данного участка земли? 
а) 6428,6 долл.; б) 6500 долл.; в) 7236,8 долл.; г) 9642,9 долл. 
 
34. Рыночный спрос на труд описывается формулой: LD = 70 - PL, рыночное предложение 
труда: LS = 4PL – 30. Определите равновесную ставку заработной платы и равновесное 
количество труда. 
а) 10 и 40;  б) 20 и 50;  в) 30 и 60;  г) 34 и 68. 
 
15. Если номинальная процентная ставка составляет 10 %, а темп инфляции определен в 4 
% в год, то чему равна реальная процентная ставка? 
а) 5,45 %;  б) 6 %;  в) 7,8 %;  г) 8,2 %. 
 
16. На свободном рынке для товаров с положительными внешними эффектами 
а) возможна их недооценка; 
б) возможно их недопроизводство; 



 

 

в) возможно их перепроизводство; 
г) возможно существование некоторых отрицательных свойств. 
 
17. Внешний эффект может быть определен как 
а) издержки производства, вытекающие из использования земли, капитала и труда; 
б) результат того, что общество предпочитает иное решение, чем на свободном рынке; 
в) выгода, которая достигается, потому что рынок не имеет совершенной информации о 
продукте; 
г) искажение рынка в результате неполного учета в цене побочных эффектов. 
 
18. Проблема «зайцев» возникает тогда, когда 
а) все люди, потребляющие общественное благо, платят за него; 
б) все люди хотят заплатить за то, что они потребляют; 
в) некоторые блага являются частными, а некоторые – общественными; 
г) кто – то выигрывает от потребления общественного блага, не оплачивая своей доли. 
 
19. Общественными благами считаются товары и услуги, обладающие следующими 
признаками: 
а) делимостью; 
б) конкурентностью в потреблении; 
в) доступностью и бесплатностью для любого потребителя; 
г) ни одним из перечисленных. 
 
20. Положительный внешний эффект имеет место  
а) при снижении налога на добавленную стоимость; 
б) при производстве спортивных товаров; 
в) при снижении затрат фирмы с ростом объемов производства; 
г) при производстве товара в условиях совершенной конкуренции. 
Оценка результатов ответов на тесты 
«Отлично» - при правильных ответах от 18 до 20 тестов. 
«Хорошо» - при правильных ответах от 15 до 17 тестов. 
«Удовлетворительно» - при правильных ответах от 12 до 14 тестов. 
«Неудовлетворительно» - при правильных ответах менее чем на 14 тестов. 

 
 



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «социально-
экономических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом.  

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран, выход в сеть Интернет 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  
3.2.1 Основные источники:  
1.Богатырева, М. В. Основы экономики : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / М. В. Богатырева, А. Е. Колмаков, М. А. Колмаков. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 424 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10525-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://urait.ru/bcode/456718 
2.Шимко, П. Д. Основы экономики : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / П. Д. Шимко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 380 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01368-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/451156 
 
3.2.2 дополнительная литература 
1.Васильев, В. П. Экономика : учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / В. П. Васильев, Ю. А. Холоденко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
— 297 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12978-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/448658 
2.Сергеев, И. В. Экономика организации (предприятия) : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / И. В. Сергеев, И. И. Веретенникова. — 6-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 511 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10193-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/456444 
 
3.2.3.Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/  
3. ЭБС издательства «Юрайт» https://urait.ru/  
4. ЭБС издательства "ЛАНЬ" http://e.lanbook.com/  
5. ЭБС "Book.ru" http://www.book.ru  
6. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики 

http://ebiblioteka.ru/  
7. База данных международного индекса научного цитирования – Scopus: 

http://www.scopus.com/   
8. Международный индекс научного цитирования Web of Science (Web of Knowledge) 

http://webofknowledge.com  
9. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина https://www.prlib.ru/  



 

 

10. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/  
11. Видеотека учебных фильмов «Решение» Коллекция учебных видеофильмов 

http://eduvideo.online  
12. Электронные учебные издания АО "Просвещение" www.lecta.rosuchebnik.ru  
13. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/     
14. Электронная библиотека учебников http://studentam.net   
15. Cyberleninka http://cyberleninka.ru/journal   
16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library    
17. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html  



 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Знания: 

• форм и методов учебно-
исследовательской работы; 

• требований, предъявляемые к 
защите реферата, выпускной 
квалификационной работы 

умения: 
• работать с информационными 

источниками, в том числе с 
изданиями, сайтами; 

• оформлять и защищать учебно-
исследовательские студенческие 
работы (реферат, выпускная 
квалификационная работа) 

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Презентация 
Практическая работа 
Контрольная самостоятельная работа 
Тестовые задания 
Зачет 
Экзамен  
 

 

 

4.1. Перечень вопросов, выносимых для получения зачета  

Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 
Вопросы к экзамену 

1. Предмет экономики общественного сектора, история исследований в этой 
области, современная политическая экономия.  

2. Обоснование роли государства в экономике.  
3. Рынок и государство, изъяны рынка и меры государственного вмешательства.  
4. Государственная собственность и государственные рынки.  
5. Изъяны государства. Границы частного и общественного секторов. 
6. Развитие общественного сектора и эффективность экономики. 
7. Измерения в области общественного сектора.  
8. Общественные блага, их свойства.  
9. Внешние эффекты и их интернализация.  
10. Проблема безбилетника.  
11. Распределение доходов и государство.  
12. Общественное благосостояние.  
13. Экономика государства благосостояния: истоки и современные оценки. 
14. Общественный выбор: коллективное принятие решений 



 

 

15. Общественный выбор: экономическая теория государства. 

16. Источники государственных доходов.  
17. Основные параметры системы налогообложения: объекты, цели, база, единица 

исчисления, срок начисления и уплаты.  
18. Типология и классификация налогов.  
19. Критерии оценки эффективности налоговой системы.  
20. Структура налогов в развитых странах и в России.  
21. Налогообложение доходов, сбережений и потребления.  
22. Избыточное налоговое бремя и общее равновесие.  
23. Цели и ограничения налоговой политики.  
24. Парето-эффективные налоговые структуры.  
25. Модели оптимального косвенного налогообложения: оптимальное косвенное 

налогообложение в экономике с большим числом индивидуумов; модель 
Аткинсона-Стиглица.  

26. Правила оптимизации косвенного налогообложения: правило 
пропорциональности налогообложения: правило налогообложения Рамсея; 
правило обратных эластичностей: правило оптимального налогообложения при 
гибких ценах производителя.  

27. Модель линейного подоходного налога. 
28. Современные проблемы налогообложения. 

29. Формы общественных расходов. 
30. Социальное страхование и социальная помощь.  
31. Организация предоставления общественных благ.  
32. Формы государственного вмешательства.  
33. Общественная собственность против частной.  
34. Оценка затрат и результатов в частном и общественном секторах. 
35. Спрос на общественные блага и бюджетная децентрализация. 
36. Теорема о децентрализации.  
37. Экономические проблемы федерализма в развитых странах. 

  

 

4.2. Критерии оценки ответов 

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 

 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 



 

 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 библиография и приложения.  
 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
- титульный лист должен включать название доклада, наименование кафедры, 

фамилию обучающийсяа;  
- все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  
- приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
- единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
- все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
- рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
- названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
 наименование факультета;  
 наименование кафедры;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 

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



 

 

 год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 
видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  

 

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников 
и не менее 2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе(реферата)  
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему реферата обучающийся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающийся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающийся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающийся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  



 

 

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и  

символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом 
упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающийсяа, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающийся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающийся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение учащихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  



 

 

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 
т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 



 

 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 
обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования для повышения квалификации и 
профессиональной подготовки специалистов имеющих базовый уровень образования 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Основы социологии» относится к общему гуманитарному и 
социально-экономическому циклу подготовки основной профессиональной 
образовательной программы СПО по ППССЗ по специальности СПО 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям), квалификация выпускника «Техник по 
информационным системам». 

Теоретические знания, практические умения и навыки, полученные выпускником в 
ходе изучения дисциплины, будут способствовать формированию научно-аналитического 
мышления, навыков самостоятельной постановки и решения исследовательских задач, его 
социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда, а также 
формированию таких социально-личностных качеств как целеустремленность, 
способность к быстрой социальной адаптации и реализации своего творческого 
личностного потенциала. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Основы социологии» являются развитие у студентов 
личностных качеств, а также формирование общекультурных универсальных 
(общенаучных, социально личностных, инструментальных) и профессиональных 
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. Формирование у студентов научного 
мировоззрения, целостной картины мира на основе фундаментальных научных знаний, 
системы знаний о социологии  и  политологии  как науки, изучающей закономерности 
социально – политических процессов  и явлений. Соединение научных проблем курса с 
жизненно важными сферами деятельности человека, выяснение взаимоотношений 
природы, общества, личности. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
- формирование у студентов научного видения мира, четких представлений о 

закономерностях и тенденциях социально-политических процессов современного, в том 
числе российского общества; 

- умение критически воспринимать противоречивые идеи и политические 
стереотипы, занимать активную социальную позицию; 

-  политическая социализация студентов на основе современной мировой и 
отечественной политической мысли. 

  
В результате освоения дисциплины специалист должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 



 

 

 
Знать специфику социологического подхода к изучению общества, 

культуры, социальных общностей и групп, взаимодействия 
личности и общества, солидарных и конфликтных 
социальных отношений; основные разновидности 
современных систем и режимов; основные парадигмы 
политологии; социокультурные аспекты политики;  

сущность политических отношений и процессов;  

типологию, основные источники возникновения и развития 
массовых социальных движений, формы социальных 
взаимодействий, факторы социального развития, типы и 
структуры социальных организаций и уметь их 
анализировать; теоретические модели, объясняющие факты и 
явления политической жизни. 
ОК 1-9 

Уметь понимать механизм возникновения и разрешения социальных 
конфликтов; различать основные социальные институты, 
обеспечивающие воспроизводство социальных отношений;  
составить анкету для оуровне; провести анализ результатов 
социологического исследования и выработать практические 
рекомендации;  разбираться во взаимоотношениях различных 
субъектсоциологического опроса; провести социологическое 
исследование на микров политики, в соотношении 
федеральных и региональных центров принятия решения, 
специфике административно – территориального устройства 
РФ;  анализировать высказывания, работы выдающихся 
представителей политической мысли;  определить место 
политологии в системе социальных наук; быть толерантным, 
научиться признавать право каждого на политический и 
идеологический выбор; корректно выражать, и 
аргументировано обосновывать положения предметной 
области;  научно обосновывать собственную позицию при 
анализе социально-психологических явлений.  

ОК 1-9 

Владеть навыками понятийно-категориальным аппаратом, методологией 
социологической науки и познания политической реальности 
ОК 1-9. 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 

 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 54 часа, в том числе 
Аудиторные занятия 36 часов, самостоятельная работа 18 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

Лекции 18 

лабораторные работы 0 

практические занятия 18 

контрольные работы 0 

курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

реферат 0 

сообщение, доклад, презентация 0 

самостоятельное изучение литературы 0 

внеаудиторная самостоятельная работа  18 

Итоговая аттестация в форме КСР 

 

 
 



 

 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
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Раздел I. Система социально-политического знания 
1 Тема 1. Предмет социологии  6 2 4 2 2         
2 Тема 2. Методы исследования 6 2 4 2 2         

Раздел II. Субъекты социально-политической жизни 
3 Тема 3. Личность, группа, 

общность  

Значение и классификация 
социальных групп 

6 2 4 2 2         

4 Тема 4. Политические группы 
и общности  

Олигархия, правящий класс и 
номенклатура  

Политические партии 

6 2 4 2 2         

Раздел III. Социальные статусы и роли 
5 Тема 5. Статусно-ролевой 

набор  

Ролевая динамика и ролевые 
конфликты 

6 2 4 2 2         

Раздел IV. Общество и государство 
6 Тема 6. Происхождение и 

функции государства  

Формы правления и 
политические режимы 

6 2 4 2 2         

7 Тема 7. Правовое государство 
и гражданское общество  

6 2 4 2 2         

Раздел V. Социальная стратификация 
8 Тема 8. Стратификация 

российского общества 

6 2 4 2 2         



 

 

9 Тема 9. Социальная 
мобильность и ее виды 

6 2 4 2 2         

 ИТОГО: 54 18 36 18 18      4   
 
 
 
 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Предмет социологии и 
политологии 

Категории «политическое» и 
«социальное». Содержание понятий, 
входящих в предметную область 
социологии и политологии: «общество», 
«социальная структура», «институт 
общества», «государство», «политическая 
система общества»  и др., а также 
взаимосвязь между ними. 

1,2 

Методы исследования Понятия «метод», «методика», 
«методология». Программа исследования. 
Принципы выборочного обследования 
объекта. Содержание методов 
исследования: анкетирование, интервью, 
наблюдение, эксперимент, анализ 
документов – достоинства и недостатки. 

1,2 

Предмет социологии и 
политологии 

Категории «политическое» и 
«социальное». Содержание понятий, 
входящих в предметную область 
социологии и политологии: «общество», 
«социальная структура», «институт 
общества», «государство», «политическая 
система общества»  и др., а также 
взаимосвязь между ними. 

1,2 

Методы исследования Понятия «метод», «методика», 
«методология». Программа исследования. 
Принципы выборочного обследования 
объекта. Содержание методов 
исследования: анкетирование, интервью, 
наблюдение, эксперимент, анализ 
документов – достоинства и недостатки. 

1,2 

РАЗДЕЛ 2.  СУБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 
Личность, группа, 
общность 

Понятия «личность», «группа», 
«общность». Личность как продукт 
социализации. Классификация общностей 
на основе: культурно-исторической 
самобытности (народы и нации); 
родственных связей и стадий жизненного 
цикла (семейные, поколенческие, 
половозрастные); места в общественном 
производстве (классы); территориально-

1,2 



 

 

региональных или поселенческих 
признаков (городские и сельские). 

Значение и 
классификация 
социальных групп 

Социальная группа как посредник между 
обществом и человеком. Большие группы: 
номинальные группы (социальные 
категории); реальные (в том числе 
стратификационные, этнические, 
территориальные); агрегаты (публика и 
толпа).  Социальная организация. Малые 
группы: диада и триада. Социограммы. 
Лидерство в группах. 

1,2 

Политические группы и 
общности 

Организованные общественные группы: 
группы давления, группы интересов.  
Функции организованных общественных 
групп. Лобби и лоббистская тактика. 
Элита: правящая  и контрэлита; закрытая 
и открытая; высшая, средняя, 
маргинальная, административная. 
Системы отбора в элиту (антрепренерская 
и система гильдии). 

1,2 

Олигархия, правящий 
класс и номенклатура 

Содержание понятия «олигархия». 
Олигархическое влияние на власть. 
Формирование олигархии в России. 
Понятие правящего класса и 
номенклатуры. Исторические 
предшественники и современные формы 
номенклатуры. Функциональные 
конфликты в номенклатуре.  

1,2 

Политические партии Понятие политической партии как 
продукта представительной демократии. 
Понятие «электорат». Функции и 
признаки политической партии. 
Политическая программа и политическая 
философия (коммунизм, либерализм, 
консерватизм, фашизм). Классификация 
политических партий. Партийная система 
России. Многопартийность. 

1,2 

РАЗДЕЛ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ СТАТУСЫ И РОЛИ 
Статусно-ролевой 
набор 

Статусы и роли как элементы социальной 
структуры. Социальное положение и 
социальный статус. Статусный набор и 
его динамика. Предписываемый и 
достигаемый статусы. Социальная роль 
как динамическая сторона статуса. 
Содержание роли (ожидания, действия, 
нормы). Формы выражения роли: 
исполнение, идентификация, освоение. 
Ролевая система человека. 

1,2 

Ролевая динамика и 
ролевые конфликты 

Изменение ролевого набора. 
Историческая смена ролей. Ролевое 
напряжение. Конфликтная ситуация. 
Внутриролевой и межролевой конфликты.  

1,2 



 

 

РАЗДЕЛ 4.  ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО 
Происхождение и 
функции государства 

Понятие и признаки государства. 
Объективные причины возникновения 
государства. Внутренние и внешние 
функции государства. 

1,2 

Формы правления и 
политические режимы 

Формы правления:  монархия; 
аристократия; демократия. Республика и 
ее современные формы. Политические 
режимы: демократический, авторитарный, 
диктатура. 

1,2 

Правовое государство и 
гражданское общество 

Признаки общества. Понятие 
«гражданское общество»: подходы к его 
пониманию. Гражданство. Право. 
Признаки правового государства. 
Механизмы взаимодействия правового 
государства и гражданского общества. 

1,2 

РАЗДЕЛ 5.  СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ 
Стратификация 
российского общества 

Понятие и исторические типы 
стратификации. Сущность неравенства 
(социального, экономического и 
политического). Порог бедности. 
Прожиточный минимум. Профиль 
экономического неравенства  в России. 

1,2 

Социальная 
мобильность и ее виды 

Социальная мобильность: понятие и 
параметры (дистанция, объем). 
Детерминанты социальной мобильности. 
Вертикальная (восходящая и нисходящая) 
и горизонтальная социальная 
мобильность. Можпоколенная и 
внутрипоколенная социальная 
мобильность. Групповая и 
индивидуальная мобильность. Каналы 
вертикальной мобильности. 

1,2 

 
 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Деловая игра. Тема 2. Методы исследования 

Цель: организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 
выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества) путем выбора 
варианта решения поставленной задачи, его презентации и защиты, оценки мнений 
противоположных сторон и разработки оптимального решения. 

Задание для самостоятельной работы студентов (в группах) 

Каждой группе (до 8 человек) необходимо разработать инструментарий (анкету) 
для выявления мнения респондентов (другая часть группы) относительно выбранной 
проблематики. 

Возможные цели опроса: 
‾ выявление степени удовлетворенности студентов работой отдельных 

структурных подразделений учебного заведения (библиотеки, столовой, учебной части 
факультета и т.п.); 

‾ изучение мотиваций при выборе будущей профессии; 



 

 

‾ выявление уровня конфликтности в студенческой среде и др. 
 
Семинар. Тема 3. История социологии и политологии 
Цель: понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление к ней устойчивого интереса), достигаемое путем изучения содержания и 
эволюции социологических и политических идей. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение и становление социологии. 
2. Возникновение и становление политической науки. 
3. Особенности развития социологии и политологии управления в России. 
Темы докладов/рефератов: 

1. Античные мыслители об обществе и государстве (Платон, Аристотель). 
2. Социология позитивизма и позитивная политика (О.Конт). 
3.  Эволюционизм Г.Спенсера. 
4. К. Маркс и его роль в развитии социологии и политических идей. 
5. Социологическое творчество М.Вебера. 
6. Развитие социологической мысли в России в конце 19-начале 20 вв. (П.Я. 

Чаадаев, К.Д. Кавелин). 
7. Позитивизм в российской социологии  (М.М. Ковалевский, Н.Я. Данилевский). 

 
Деловая игра «Руководство в малых группах» (к Теме 5. Значение и 

классификация социальных групп)  
Цель: использование информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности и способность работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями, достигаемое путем 
моделирования игровых ситуаций и отработки навыков поведения в них. 

Задание для самостоятельной работы студентов (в группах) 

В каждой из 3-х групп задается тип руководства (демократический, 
попустительский и авторитарный). Руководитель определяется выборно (в группах с 
демократическим и попустительским типами руководства) и назначается тренером в 
группе с авторитарным руководством.    

Затем группам дается коллективное задание, после чего проводится обсуждение 
эффективности того или иного типа руководства. 

Варианты коллективных заданий могут быть как простейшими  (связать как можно 
более длинную цепочку из шнурков от обуви участников подгруппы) до сложных 
аналитических задач.  

 
Семинар-диспут. Тема 8. Политические партии 

Цель: Работа в коллективе и команде, эффективное общение с коллегами, 
руководством, потребителями путем участия в обсуждении темы семинара-диспута, 
отработки навыков защиты своего мнения. 

Вопрос  для обсуждения: 

1. Выбор оптимального для современной российской действительности 
политического курса в соответствии с программой одной из представленных партий. 

2. Обсуждение событий, освещаемых реальными СМИ на дату проведения 
семинара, с позиции выбранных политических позиций. 

Темы выступлений определяются студентами самостоятельно. Формируются 
представители различных политических партий (по 3-5 человек), которые представляют и 
защищают свои программные положения. От выступающих требуется понимание места 
совей партии в классификации (правые, левые, центристы; правящие, оппозиционные; 
либеральные, консервативные и т.п.), а также отношение к другим заявленным партиям. 



 

 

Могут быть представлены как программы существующих партий, так и написанные 
участниками. 

 
Деловая игра. Тема 10. Ролевая динамика и ролевые конфликты  
Цель: способность принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность работа в коллективе и в команде, эффективное общение с 
коллегами, руководством, потребителями путем апробирования механизма 
сотрудничества для разрешения межролевого конфликта в смоделированной ситуации. 

Задание для самостоятельной работы студентов (в группах) 

Учебная группа разбивается  на подгруппы так, чтобы каждая из малых групп 
имела достаточно устойчивое мнение о другой малой группе, мешающее им нередко 
прийти к взаимопониманию в решении общих проблем. Для этого членам каждой из 
малых групп приписывается свой статусно-ролевой набор. Процедура разрешения 
конфликта состоит из следующих этапов: 

Этап 1. Группы должны письменно подготовить: 
перечень "А1", в котором они указывают какими они видят себя; 
перечень "А2", в котором выражают свое отношение к другой малой группе; 
 перечень "Б" своих предсказаний о том, что другая малая группа напишет о них, 

т.е. "что мы думаем о том, как они думают о нас". 
Этап 2, Группы собираются вместе, зачитывают перечень "А" и перечень "Б". 

Результаты не обсуждаются. 
Этап 3. Малые группы обсуждают все то, что они услышали и готовят перечень 

"В", т.е. перечень проблем, на который должно быть обращено первостепенное внимание 
в обеих группах. В процессе обсуждения в малых группах будет обнаружено, что 
большинство спорных моментов проясняется за счет простого обмена информацией на 
предыдущем этапе. Сократится также перечень "А", где останется только относящееся к 
самой проблеме. 

Этап 4. Малые группы встречаются вместе и сравнивают свои перечни "В", 
которые содержат проблемы, требующие первостепенного внимания в обеих группах. 
Обсуждая вопросы они составляют один перечень "Г", включающий только приоритетные 
для двух малых групп проблемы. Этим и определяется уровень, с которого упражнение 
может повториться с этапа 2, и перечень "Г" подвергнется той же процедуре обработки. 

Этап 5. Обсуждение с учебной группой в полном составе плана действий по 
разрешению проблем перечня "Г". 

После обсуждения составляется отчет, в котором должны содержаться все выше-
перечисленные перечни и выводы по преодолению конфликтной ситуации между малыми 
группами. 

 
Семинар-конференция. Тема 12. Формы правления и политические режимы 

Цель: организация собственной деятельности, выбор типовых методов и способов 
выполнения профессиональных задач, оценка их эффективности и качества путем 
выработки собственного мнения относительно вопроса обсуждения, его презентации и 
защиты, оценки мнений противоположных сторон и разработки оптимального решения. 

Задание: студенты готовят сообщения о форме правления и особенностях 
политического режима в выбранной ими стране. Докладчик выступает «от первого лица», 
представляя позицию включенного наблюдателя (глава государства, член 
правительства/парламента, рядовой гражданин, турист, находящийся в выбранной 
стране).  

По завершению выступления «слушатели-представители других государств» 
задают вопросы докладчику. 

Литература 

1. Полный энциклопедический справочник Страны мира. 2-е издание. М.:  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «социально-
экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации  

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран, выход в сеть Интернет 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
3.2.1Основная литература 
1. Социология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. В. 
Глебов [и др.] ; под общей редакцией В. В. Глебова, А. В. Гришина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 307 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
9916-6292-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/436474 
 2.Социология : учебник для среднего профессионального образования / О. Г. Бердюгина 
[и др.] ; ответственный редактор В. А. Глазырин. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
9916-6321-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://urait.ru/bcode/426540 
 
3.2.2 Дополнительная литература 
1.Социология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. В. 
Глебов [и др.] ; под общей редакцией В. В. Глебова, А. В. Гришина. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 307 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
9916-6292-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
http://urait.ru/bcode/436474 
 2.Оганян, К. М. Социология : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / К. М. Оганян, К. К. Оганян. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 154 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9788-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://urait.ru/bcode/452560 
 
3.2.3.Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/  
3. ЭБС издательства «Юрайт» https://urait.ru/  
4. ЭБС издательства "ЛАНЬ" http://e.lanbook.com/  
5. ЭБС "Book.ru" http://www.book.ru  
6. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики 

http://ebiblioteka.ru/  
7. База данных международного индекса научного цитирования – Scopus: 

http://www.scopus.com/   



 

 

8. Международный индекс научного цитирования Web of Science (Web of Knowledge) 
http://webofknowledge.com  

9. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина https://www.prlib.ru/  
10. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/  
11. Видеотека учебных фильмов «Решение» Коллекция учебных видеофильмов 

http://eduvideo.online  
12. Электронные учебные издания АО "Просвещение" www.lecta.rosuchebnik.ru  
13. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/     
14. Электронная библиотека учебников http://studentam.net   
15. Cyberleninka http://cyberleninka.ru/journal   
16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library    
17. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html  



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:  
специфику социологического подхода к 
изучению общества, культуры, 
социальных общностей и групп, 
взаимодействия личности и общества, 
солидарных и конфликтных социальных 
отношений; основные разновидности 
современных систем и режимов; 
основные парадигмы политологии; 
социокультурные аспекты политики;  

сущность политических отношений и 
процессов;  

типологию, основные источники 
возникновения и развития массовых 
социальных движений, формы 
социальных взаимодействий, факторы 
социального развития, типы и структуры 
социальных организаций и уметь их 
анализировать; теоретические модели, 
объясняющие факты и явления 
политической жизни. 

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Презентация 
Практическая работа 
Контрольная самостоятельная работа 
Тестовые задания 
Зачет 
Экзамен  
 

Умения:  
понимать механизм возникновения и 
разрешения социальных конфликтов; 
различать основные социальные 
институты, обеспечивающие 
воспроизводство социальных отношений;  
составить анкету для оуровне; провести 
анализ результатов социологического 
исследования и выработать практические 
рекомендации;  разбираться во 
взаимоотношениях различных 
субъектсоциологического опроса; 
провести социологическое исследование 
на микров политики, в соотношении 
федеральных и региональных центров 
принятия решения, специфике 
административно – территориального 
устройства РФ;  анализировать 
высказывания, работы выдающихся 

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Презентация 
Творческий проект 
Тестовые задания 
Контрольные работы 



 

 

представителей политической мысли;  
определить место политологии в системе 
социальных наук; быть толерантным, 
научиться признавать право каждого на 
политический и идеологический выбор; 
корректно выражать, и аргументировано 
обосновывать положения предметной 
области;  научно обосновывать 
собственную позицию при анализе 
социально-психологических явлений. 
 

4.1. Перечень вопросов, выносимых для получения экзамена  

 
1. Темы (примерные) контрольной работы  
- история социологии и политологии; 
- методология социологического исследования; 
- политическая система общества; 
- государство и общество; 
- политические партии, группы и общности; 
- социальная структура российского общества. 

4.2. Критерии оценки ответов 

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 

 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  



 

 

 выводы и оценки;  
 библиография и приложения.  
 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
- титульный лист должен включать название доклада, наименование кафедры, 

фамилию обучающийсяа;  
- все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  
- приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
- единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
- все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
- рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
- названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
 наименование факультета;  
 наименование кафедры;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 
видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  

 

Критерии оценки презентации  



 

 

1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников 
и не менее 2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе(реферата)  
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему реферата обучающийся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающийся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающийся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающийся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и  

символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом 
упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  



 

 

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающийсяа, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающийся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающийся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение учащихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  



 

 

Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 
сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 
обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1. Область применения рабочей  программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) профессии техник по 
информационным системам. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования для повышения квалификации и 
профессиональной подготовки специалистов, имеющих базовый уровень образования 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 
Дисциплина «Элементы высшей математики» входит в цикл математических и 

общих естественных наук  СПО по ППССЗ по специальности 09.02.04 «Информационные 
системы» (по отраслям), квалификация выпускника - техник по информационным 
системам. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний об использовании математического языка и математической символики при 
построении и описании моделей, возникающих при обработке результатов исследований, 
о сущностях реальной действительности; с последующим применением математических 
методов для обработки информации в профессиональной деятельности выпускника 
образовательной программы. 

Задачи учебной дисциплины: 
1. развитие логических, геометрических и абстрактных форм мышления;  
2. понимание формального представления сущностей реальной действительности; 
3. применение математических методов для обработки информации в 

профессиональной деятельности; 
4. использование математического языка и математической символики при 

построении моделей технических процессов; 
5. овладение навыками анализа и синтеза информации по доступной статистике и 

логике; 
6. умение решать профессиональные задачи на основе знаний о математических 

моделях. 
В результате освоения дисциплины специалист должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

 
Знать 
 

основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической 
геометрии; 
основы дифференциального и интегрального исчисления. 
ОК 1-9, ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4 ПК 2.3 
 

Уметь выполнять операции над матрицами и решать системы линейных 
уравнений; 
применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 
решать дифференциальные уравнения. 
ОК 1-9, ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4 ПК 2.3 
 



 

 

Владеть: 
 

математическими знаниями и методами, математическим аппаратом, 
необходимым для профессиональной деятельности 
ОК 1-9, ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4 ПК 2.3 
 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

 
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

  
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 
системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  216 часов, в том числе 
Аудиторные занятия 144 часа, самостоятельная работа 72 часа. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 216 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  144 
в том числе:  
     лабораторные  работы 0 
     практические занятия 72 
     контрольные работы 0 



 

 

     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 72 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 
внеаудиторная самостоятельная работа  72 
Итоговая аттестация в форме : экзамен и дифференцируемого зачета 

 
2.2. Тематический план учебной дисциплины  

 

№ 
п/п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 

Формы текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. 
РАЗДЕЛ 1. 
Линейная 
алгебра 

39 15 24 12 12         

1.1. 
Теория 
матриц 

7 3 4 2 2         

1.2. 

Методы 
вычисления 
определителе
й матриц 

8 4 4 2 2         

1.3. 

Системы 
линейных 
алгебраическ
их уравнений 

12 4 8 4 4         

1.4. 

Методы 
решения 
систем 
линейных 
уравнений 

12 4 8 4 4         

2. 

РАЗДЕЛ 2. 
Основы 
аналитическ
ой 
геометрии 

58 18 40 20 20         

2.1. 
Векторная 
алгебра 

10 2 8 4 4         

2.2. 

Прямая в 
плоскости, 
прямая в 
пространстве 

12 4 8 4 4         



 

 

2.3. 

Плоскость в 
пространстве 
Прямая и 
плоскость в 
пространстве 

12 4 8 4 4         

2.4. 

Кривые 
второго 
порядка. 
Поверхности 
второго 
порядка 

12 4 8 4 4         

2.5. 
Линейные 
векторные 
пространства 

12 4 8 4 4         

3. 

РАЗДЕЛ 3. 
Математиче
ского 
анализа 

115 39 76 38 38         

3.1. 
Функции 
одной 
переменной 

7 3 4 2 2         

3.2. 
Пределы и 
непрерывнос
ть 

12 4 8 4 4         

3.3. 

Дифференци
альное 
исчисление 
функции 
одной 
переменной 

12 4 8 4 4         

3.4. 

Интегрально
е исчисление 
функции 
одной 
переменной. 

12 4 8 4 4         

3.5. 

Дифференци
альное 
исчисление 
функции 
нескольких 
переменных 

12 4 8 4 4         

3.6. 

Дифференци
альные 
уравнения 
первого 
порядка 

12 4 8 4 4         

3.7. 

Линейные 
дифференциа
льные 
уравнения 
второго 
порядка 

12 4 8 4 4         



 

 

3.8. 
Числовые 
ряды 

12 4 8 4 4         

3.9. 
Степенные 
ряды 

12 4 8 4 4         

3.1
0. 

Комплексные 
числа 

16 4 12 6 6         

О
бщ

и
й

 
об

ъ
ем

 Итого 
часов 216 72 144 72 72       3 4 

Всего 
часов 216 

 
 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

РАЗДЕЛ 1. Линейная алгебра 
Теория матриц   Матрица, операции над 

матрицами. Элементарные 
преобразования строк матрицы. 
Приведение матрицы к ступенчатому 
виду и виду Гаусса. Ранг матрицы. Ранг 
системы векторов. Обратная матрица.  

 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Методы вычисления 
определителей матриц 

  Определитель матрицы и его 
свойства 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Системы линейных 
алгебраических 
уравнений 

Совместность и определенность 
системы линейных алгебраических 
уравнений. Теорема Кронекера-
Капелли. Линейная однородная 
система алгебраических уравнений, ее 
фундаментальная система решений. 
Связь решений линейных однородных 
и неоднородных систем. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Методы решения 
систем линейных 
уравнений 

Решение матричных уравнений. 
Решение систем линейных 
алгебраических уравнений методом 
обратной матрицы. Решение систем 
линейных алгебраических уравнений 
методом Гаусса 

 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

РАЗДЕЛ 2. Основы аналитической геометрии 
Векторная алгебра   Понятие вектора. Операции над 

векторами. Коллинеарные и 
компланарные векторы. Скалярное 
произведение векторов. Векторное 
произведение 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Прямая в плоскости, 
прямая в пространстве 

Различные виды уравнения 
прямой на плоскости. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Плоскость в 
пространстве Прямая и 

Уравнение плоскости. Угол 
между прямой и плоскостью 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 



 

 

плоскость в 
пространстве 
Кривые второго 
порядка. Поверхности 
второго порядка 

Эллипс. Гипербола. Парабола. 
Эллипсоиды. Гиперболоиды. 
Параболоиды. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Линейные векторные 
пространства 

Линейная зависимость и 
независимость векторов. Базис в 
пространстве. Матрица оператора. 
Собственные значения и собственные 
векторы матрицы. Координаты вектора 
в заданном базисе. Преобразование 
координат при переходе к новому 
базису. Матрица перехода к новому 
базису. Норма элемента. Гильбертово 
пространство. Процесс 
ортогонализации базиса. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

РАЗДЕЛ 3. Математического анализа 
Функции одной 
переменной 

Определение функции. Свойства 
функции. Классификация функций 
Ограниченные функции. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Пределы и 
непрерывность 

Арифметические операции над 
функциями, имеющими предел. 
Односторонние пределы. 
Непрерывность функции в точке. 
Свойства непрерывной функции. 
Классификация точек разрыва. 
Замечательные пределы. Раскрытие 
неопределенностей 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Дифференциальное 
исчисление функции 
одной переменной 

  Функция. Способы задания 
функции. График. Предел функции. 
Производная функции. Правила 
вычисления производной. Производная 
сложной функции. Производные 
высших порядков. Непрерывность 
функции в точке. Дифференцируемость 
функции. Теоремы о связи 
дифференцируемости с 
непрерывностью и с существованием 
производной. Дифференциал функции. 
Исследование функции с помощью 
производных: непрерывность, точки 
разрыва; монотонность; экстремумы; 
выпуклость, вогнутость, точки 
перегиба графика 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Интегральное 
исчисление функции 
одной переменной. 

Первообразная. Неопределенный 
интеграл: определение, свойства, 
таблица основных интегралов, методы 
интегрирования. Определенный 
интеграл: определение, свойства, 
формула Ньютона-Лейбница, методы 
интегрирования, приложения 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Дифференциальное Функции нескольких 1. – ознакомительный 



 

 

исчисление функции 
нескольких переменных 

переменных: определение, 
геометрическая интерпретация, линии 
уровня, предел функции в точке, 
частные производные первого и 
второго порядков. Полный 
дифференциал. Производная сложной 
функции. Производная функции по 
направлению. Градиент функции и его 
свойства. Элементы теории поля. 
Экстремумы функции двух 
переменных: необходимое и 
достаточное условия экстремума. 
Условный экстремум (метод 
множителей Лагранжа). Наибольшее и 
наименьшее значения функции в 
замкнутой области 

2. – репродуктивный 

Дифференциальные 
уравнения первого 
порядка 

Дифференциальные уравнения: 
основные понятия. Теорема 
существования и единственности 
решения. Задача Коши. 
Дифференциальные уравнения первого 
порядка с разделяющимися 
переменными и приводящиеся к ним. 
Однородные дифференциальные 
уравнения первого порядка и 
приводящиеся к ним. Линейные 
дифференциальные уравнения первого 
порядка и уравнения Бернулли. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Линейные 
дифференциальные 
уравнения второго 
порядка 

Линейные дифференциальные 
уравнения второго порядка: 
однородные и неоднородные. Свойства 
их решений. Линейная независимость 
функций. Определитель Вронского и 
его свойства. Структура общего 
решения ЛОДУ и ЛНДУ второго 
порядка. ЛОДУ второго порядка с 
постоянными коэффициентами. Метод 
Эйлера для построения  общего 
решения такого уравнения. Метод 
подбора частного решения ЛНДУ с 
правой частью вида: a) Pn(x)·eαx  и 
б) eαx·(An(x)cosbx+Bn(x)sinbx). 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Числовые ряды Последовательность. Предел 
последовательности  и его свойства. 
Числовые ряды: основные понятия, 
свойства сходящихся рядов, 
необходимый признак сходимости. 
Гармонический ряд. Ряды Дирихле. 
Признаки сравнения рядов с 
положительными членами. Признак 
Даламбера. Интегральный и 
радикальный признаки Коши. 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 



 

 

Знакочередующиеся ряды: признак 
Лейбница. Знакопеременные ряды: 
понятия абсолютной и условной 
сходимости, признак абсолютной 
сходимости, свойства абсолютно и 
условно сходящихся рядов 

Степенные ряды  Степенные ряды: радиус, 
интервал, область сходимости. 
Свойства степенных рядов 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Комплексные числа Комплексные числа, операции 
над ними. Области на комплексной 
плоскости 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 
2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1.1. Теория матриц 

Цель: освоить основные арифметические операции над матрицами; научиться 
приводить матрицы к ступенчатому виду и виду Гаусса, используя изученный 
арифметический аппарат; применить изученный материал для практической задачи 
решения систем линейных уравнений. Освоить проверку решения систем с помощью 
компьютерной программы Mathcad  (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 
ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основы матричной теории  
2. Элементарные преобразования над строками матриц 
3. Ступенчатый вид матрицы и вид Гаусса 
4. Приведение матрицы к виду Гаусса 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 
 
Тема 1.2. Методы вычисления определителей матриц 

Цель: освоить основные арифметические операции над определителями матрицам, 
изучить способы вычисления определителей матриц; применить изученный материал для 
практической задачи решения систем линейных уравнений (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-
5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие, свойства определителей 
2. Способы вычисления определителей матриц 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 
5. контрольная работа 
 
Тема 1.3. Системы линейных алгебраических уравнений 

Цель: освоить основные методы определения совместности систем линейных 
алгебраических уравнений, изучить свойства фундаментальной системы решений; 
используя изученный арифметический аппарат; применить изученный материал для 



 

 

практической задачи решения систем линейных уравнений (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-
5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Критерий совместности неоднородной системы линейных алгебраических 

уравнений.  
2. Теорема Кроникера-Капелли 
3. Правило отыскания решений общей системы линейных уравнений 
4. Структура общего решения неоднородной системы линейных уравнений 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 
 
Тема 1.4. Методы решения систем линейных уравнений 

Цель: освоить основные методы решения систем линейных алгебраических 
уравнений; используя изученный арифметический аппарат; применить изученный 
материал для практической задачи решения систем линейных уравнений (ОК-1, ОК-2, ОК-
3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса 
2. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом обратной 

матрицы 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 
5. контрольная работа 
 
Тема 2.1. Векторная алгебра 

Цель: изучить основные понятия векторной алгебры; научиться применять 
изученный материал для практического применения при решении задач  (ОК-1, ОК-2, ОК-
3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Вычисление длины векторов. 
2. Угол между векторами 
3. Расстояние между двумя точками 
4. Определение скалярного произведения векторов. 
5. Вычисление векторного произведения векторов. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 
 
Тема 2.2. Прямая на плоскости, прямая в пространстве 

Цель: уметь составлять уравнения прямой, исходя из заданных условий, и 
применять их при решении практических задач (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-
7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3) 

Вопросы для самоподготовки: 



 

 

1. Прямая на плоскости. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. Общее 
уравнение прямой.  

2. Прямая линия в пространстве. Уравнения прямой линии. Уравнение прямой, 
проходящей через две заданные точки. Общие уравнения прямой.  

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 
 
Тема 2.3. Плоскость в пространстве. Прямая и плоскость в пространстве 

Цель: уметь составлять уравнения плоскости, исходя из заданных условий, и 
применять их при решении практических задач (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-
7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Плоскость в пространстве. Нормальное уравнение плоскости. Общее уравнение 

плоскости. 
2. Угол между прямой и плоскостью. Пересечение прямой с плоскостью 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 
5. контрольная работа 
 
Тема 2.4. Кривые второго порядка. Поверхности второго порядка 

Цель: уметь составлять уравнения кривых и поверхностей второго порядка, исходя 
из заданных условий, и применять их при решении практических задач (ОК-1, ОК-2, ОК-
3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие кривой второго порядка. 
2. Уравнение эллипса, характеристические точки 
3. Уравнение гиперболы, характеристические точки 
4. Уравнение параболы. 
5. Уравнение эллипса, гиперболы, параболы в полярных координатах. 
6. Понятие поверхности 
7. Виды эллипсоидов. 
8. Гиперболоиды. 
9. Виды параболоидов 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 
 
Тема 2.5. Линейные векторные пространства 

Цель: изучить основные понятия линейных пространств; иметь представление о 
способах преобразования базиса пространства; понимать возможность применения 
операций над матрицами применительно к операциям преобразования координат (ОК-1, 
ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Линейные подпространства.  



 

 

2. Линейная оболочка.  
3. Базис, размерность. Замена базиса. 
4. Евклидовы пространства.  
5. Собственные векторы, собственные значения матрицы 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. нет (практическое занятие не предусмотрено) 
 
Тема 3.1. Функции одной переменной 

Цель: изучить основные понятия темы, свойства и классификацию функций; иметь 
представление о способах преобразования функций; понимать возможность применения 
операций над функциями (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-
1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие функции 
2. Элементарные функции. 
3. Способы преобразования функций 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 
 
Тема 3.2. Пределы и непрерывность 

Цель: изучить основные понятия теории пределов; иметь представление о 
способах вычисления пределов функции в точке, в бесконечности; знать замечательные 
пределы; понимать способы вычисления пределов и применять основные приемы 
раскрытия неопределенностей (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 
ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предел числовой последовательности 
2. Предел функции в точке. 
3. Предел функции в бесконечности. 
4. Первый замечательный предел. 
5. Второй замечательный предел 
6. Способы раскрытия неопределенностей 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 
 
Тема 3.3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

Цель: уметь применять правила дифференцирования и таблицу производных 
элементарных функций для решения теоретических и практических задач; научиться 
строить график функции с использованием производной (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Физический смысл производной.  
2. Геометрический смысл производной 
3. Правила дифференцирования.  
4. Вычисление производных с использованием таблицы производных 

элементарных функций 



 

 

5. Применение производной для исследования функции на монотонность, 
экстремумы, выпуклость, вогнутость и точки перегиба графика 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 
5. контрольная работа 
 
Тема 3.4. Интегральное исчисление функции одной переменной 

Цель: освоить понятия первообразной, неопределенного интеграла и 
интегрирование функций как действие, обратное дифференцированию (ОК-1, ОК-2, ОК-3, 
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие первообразной и их основные свойства.  
2. Методы нахождения первообразных 
3. Метод интегрирования - подведение под знак дифференциала 
4. Метод интегрирования - с помощью замены переменной 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 
 
Тема 3.5. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

Цель: освоить понятия первообразной, неопределенного интеграла и 
интегрирование функций как действие, обратное дифференцированию; при нахождении 
экстремумов функций нескольких переменных уметь классифицировать применяемые 
достаточные условия (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, 
ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Область определения функции нескольких переменных 
2. Линии уровня 
3. Геометрическая интерпретация функции нескольких переменных 
4. Частные производные первого порядка функций нескольких действительных 

переменных 
5. Частные производные второго порядка функций нескольких действительных 

переменных 
6. Экстремумы функций нескольких переменных 
7. Методы нахождения экстремумов функций нескольких переменных 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 
 
Тема 3.6. Дифференциальные уравнения первого порядка 

Цель: знать основные понятия, методы и приемы решения  дифференциальных 
уравнений первого порядка c разделяющимися переменными (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 



 

 

2. Задача Коши. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 
5. контрольная работа 
 
Тема 3.7. Линейные дифференциальные уравнения второго порядка 

Цель: уметь отличать однородные уравнения среди других, выработать навык 
решения обыкновенных дифференциальных уравнений (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, 
ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Понятие однородной функции. 
2. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка и  приводящиеся к 

ним. 
3. Алгоритм решения обыкновенных дифференциальных уравнений 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 
 
Тема 3.8. Числовые ряды 

Цель: освоить основные понятия числовых рядов, изучить методы для 
исследования сходимости положительных рядов, изучить методы для исследования 
сходимости знакопеременных рядов (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, 
ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Числовая последовательность. 
2. Необходимый признак сходимости. 
3. Знакоположительные числовые ряды. 
4. Гармонический ряд, ряд Дирихле. 
5. Признаки сравнения. 
6. Признак Даламбер 
7. Радикальный признак Коши. 
8. Интегральный признак Коши. 
9. Знакочередующиеся ряды. 
10. Свойства абсолютно или  условно сходящихся рядов. 
11. Исследование знакопеременных рядов на абсолютную и условную сходимость. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 
 
Тема 3.9. Степенные ряды 

Цель: научиться находить  область сходимости степенных рядов (ОК-1, ОК-2, ОК-
3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Область сходимости функционального ряда 
2. Степенные ряды и их свойства 



 

 

3. Функциональные свойства суммы ряда 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 
5. контрольная работа 
Литература по теме: 
 
Тема 3.10. Комплексные числа 

Цель: освоить основные арифметические операции над комплексными числами, 
изучить способы записи комплексных числе и построить новое множество комплексных 
чисел, обобщая полученные ранее знания о числовых множествах (ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-
4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.3) 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Комплексные числа и действия над ними: сложение, умножение, деление. 
2. Тригонометрическая форма записи комплексного числа 
3. Показательная форма записи комплексного числа 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 

  



 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Математических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации  

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран, выход в сеть Интернет 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
3.2.1. Основная литература 
1. Кашапова, Ф. Р. Высшая математика. Общая алгебра в задачах : учебное пособие для 
вузов / Ф. Р. Кашапова, И. А. Кашапов, Т. Н. Фоменко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 128 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-09499-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454116 
 2. Бугров, Я. С. Высшая математика в 3 т. Т. 2. Элементы линейной алгебры и 
аналитической геометрии : учебник для вузов / Я. С. Бугров, С. М. Никольский. — 7-е 
изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-03009-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449950 
 
 
3.2.2. Дополнительная литература 
1. Математика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / О. В. Татарников [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03146-1. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433902 
  
 
3.2.3.Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/  
3. ЭБС издательства «Юрайт» https://urait.ru/  
4. ЭБС издательства "ЛАНЬ" http://e.lanbook.com/  
5. ЭБС "Book.ru" http://www.book.ru  
6. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики 

http://ebiblioteka.ru/  
7. База данных международного индекса научного цитирования – Scopus: 

http://www.scopus.com/   
8. Международный индекс научного цитирования Web of Science (Web of Knowledge) 

http://webofknowledge.com  
9. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина https://www.prlib.ru/  
10. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/  
11. Видеотека учебных фильмов «Решение» Коллекция учебных видеофильмов 

http://eduvideo.online  
12. Электронные учебные издания АО "Просвещение" www.lecta.rosuchebnik.ru  



 

 

13. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 
https://uisrussia.msu.ru/     

14. Электронная библиотека учебников http://studentam.net   
15. Cyberleninka http://cyberleninka.ru/journal   
16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library    
17. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html  
 

  



 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Знания: 

основы математического анализа, 
линейной алгебры и аналитической 
геометрии; 
основы дифференциального и 
интегрального исчисления. 
 
Умения: 
выполнять операции над матрицами и 
решать системы линейных уравнений; 
применять методы дифференциального и 
интегрального исчисления; 
решать дифференциальные уравнения. 

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Презентация 
Практическая работа 
Контрольная самостоятельная работа 
Тестовые задания 
Зачет 
Экзамен  
 

 

 

 

4.1  Перечень вопросов, выносимых для написания контрольной самостоятельной 

работы 

 
Теоретический блок вопросов: 

1. Метод координат.  
2. Различные виды уравнения прямой на плоскости.  
3. Множества. Операции над множествами.  
4. Векторы, операции над векторами.  
5. Матрица, операции над матрицами.  
6. Элементарные преобразования строк матрицы.  
7. Приведение матрицы к ступенчатому виду и виду Гаусса.  
8. Ранг матрицы. Ранг системы векторов.  
9. Решение систем линейных алгебраических уравнений. 
10. Определение и примеры линейных векторных пространств.  
11. Линейная зависимость и независимость векторов.  
12. Размерность и базис линейного пространства.  
13. Последовательность и ее свойства. 
14. Функция. Способы задания функции. График.  
15. Предел функции в точке.  
16. Непрерывность, классификация точек разрыва. 
17. Производная функции. Правила вычисления производной.  
18. Производная сложной функции.  
19. Производные высших порядков.  
20. Дифференциал функции.  
21. Исследование функции с помощью производных: непрерывность, точки разрыва; 

монотонность; экстремумы; выпуклость, вогнутость, точки перегиба графика. 



 

 

22. Первообразная. Неопределенный интеграл: определение, свойства, таблица 
основных интегралов, методы интегрирования.  

23. Определенный интеграл: определение, свойства, формула Ньютона-Лейбница. 
24. Понятие интеграла с бесконечными пределами интегрирования. 
25. Комплексные числа, операции над ними. Понятие функции комплексной 

переменной. 
26. Функции нескольких переменных: определение, область определения, 

геометрическая интерпретация, линии уровня. 
27. Частные производные первого и второго порядков.  
28. Экстремумы функции двух переменных: необходимое и достаточное условия 

экстремума.  
29. Дифференциальные уравнения: определения, порядок, решение, общее решение. 
30. Примеры задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 
31. Дифференциальные уравнения первого порядка с разделяющими переменными.  
32. Однородные дифференциальные уравнения первого порядка. 
33. Линейные дифференциальные уравнения первого порядка. 
34. Линейные однородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами (метод Эйлера). 
35. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами (метод вариации). 
36. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения второго порядка с 

постоянными коэффициентами (метод подбора в случае правой части вида 
многочлена). 

37. Понятие численных методов решения дифференциальных уравнений. 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

1. Написать уравнение прямой, проходящей через точку пересечения прямых 
2. 0123;056 =−+=++ yxyx  и через точку М(-4;1). 

3. Вычислите CAB 2− , где 
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4. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса: 
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5. Даны 311 iz −= , iz −= 22 . Найти: a) 21 3zz + , b) 21zz , c)
2

1

z

z
, d) 4

1z . 

6. Вычислите пределы: 
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7. Найдите дифференциал функции 
xxy 3lnarcsin⋅= . 

8. Найти точки перегиба и промежутки выпуклости и вогнутости графика функции. 
xarctgxy −= . 



 

 

9. Вычислите )0(y ′′  функции xy 3sin2= . 

10. Вычислите интегралы: 

а) ∫
−

++ dx
x

xx )
4

6
35(

2

4 ,  б) ∫ +
dx

x

x

252 , 

в) ∫ − dxxx cos)43(  ,  г) ∫ +−

+
dx

xx

x

)3)(2(

12
. 

11. Вычислите определенные интегралы: 

а) ∫
2

0 2

2
cos

1
π

dx
x

,   б) ∫ −

1

0 3

1
dx

x
. 

12. Найти значение частных производных функции ln( )z x y= +  в точке (1;1)M . 

13. Исследовать функцию на экстремум: 2 2 4 5z x y xy x y= + + − − . 

14. Решить дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными: 

024 =+
dx

dy
ey x . 

15. Решить задачу Коши для ЛОДУ второго порядка 
2 0, (0) 1, (0) 2.y y y y y′′ ′ ′− + = = = −  

16. Найти общее решение ЛНДУ второго порядка: 
xeyyy 423 =+′−′′ . 

17. Решить ЛНДУ второго порядка методом вариации: 

.
sin

1

x
yy =+′′  

4.2. Критерии оценки ответов 

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 

 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  



 

 

 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 
спорные вопросы;  

 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 
достоверности;  

 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 библиография и приложения.  
 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
- титульный лист должен включать название доклада, наименование кафедры, 

фамилию обучающийсяа;  
- все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  
- приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
- единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
- все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
- рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
- названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
 наименование факультета;  
 наименование кафедры;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  



 

 

4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 
доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 
видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  

 

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников 
и не менее 2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе(реферата)  
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему реферата обучающийся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающийся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающийся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающийся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и  



 

 

символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом 
упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающийсяа, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающийся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающийся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение учащихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  



 

 

5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 



 

 

1-12 
рейтинговых 

баллов обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей  программы 
 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) профессии техник по 
информационным системам. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования для повышения квалификации и 
профессиональной подготовки специалистов, имеющих базовый уровень образования 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 
 
Дисциплина «Элементы математической логики» входит в цикл математических и 

общих естественнонаучных дисциплин СПО по ППССЗ по специальности 09.02.04 
«Информационные системы» (по отраслям), квалификация выпускника - техник по 
информационным системам. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний 
об использовании математического языка и математической логики при построении и 
описании моделей, возникающих при обработке результатов исследований, о сущностях 
реальной действительности; с последующим применением математических и логических 
методов для обработки информации в профессиональной деятельности выпускника 
образовательной программы. В процессе изучения дисциплины, студентам дается 
систематическое изложение логических основ математики: элементов математической 
логики и её применений для формулировки и доказательства теорем,  формализации 
интуитивной теории множеств, элементов комбинаторики и теории чисел, а также 
примеры практического применения алгебры логики к синтезу и анализу контактно-
релейных схем и электрических цепей. 

Задачи учебной дисциплины: 

1. развитие логических, геометрических и абстрактных форм мышления;  
2. усвоение принципов логических рассуждений, основ логических языков, а также 

методов формулировки и доказательства фундаментальных математических и 
прикладных результатов; 

3. формирование  математической культуры и развитие логического мышления; 
4. формирование базы математического образования, позволяющей в дальнейшем 

продолжить математическое образование (самообразование); 
5. формирование логического умения ставить математические задачи, формулировать 

задания по реализации их  решения.  
6. применение математических методов для обработки информации в 

профессиональной деятельности; 
7. использование математического языка и математической символики при 

построении моделей технических процессов. 
 



 

 

В результате освоения дисциплины специалист должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

 

Знать 
 

основные принципы математической логики, теории множеств и теории 
алгоритмов; 
формулы алгебры высказываний; 
методы минимизации алгебраических преобразований; 
основы языка и алгебры предикатов  
ОК 1-9, ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4 ПК 2.3 
 

Уметь формулировать задачи логического характера и применять средства 
математической логики для их решения; 
ОК 1-9, ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4 ПК 2.3 
 

Владеть 
навыками 
 

 - математическими знаниями и методами, теоретическими  основами 
проектирования, математическим аппаратом, необходимым для 
профессиональной деятельности  
ОК 1-9, ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4 ПК 2.3 
  

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  
 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 
следующих общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

  
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 
системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 



 

 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  108  часов, в том числе 
Аудиторные занятия 72  часа, самостоятельная работа 36 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     лабораторные  работы 0 
     практические занятия 0 
     контрольные работы 0 
     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 
внеаудиторная самостоятельная работа  36 
Итоговая аттестация в форме : экзамен  

 
 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  
 
 
 

 
 
 
 
 
№ 
п/п 
 
 

 
 
 
 
 
Раздел, тема 
 
 
 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости  
и промежуточной 
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1 
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4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 12 13 14 15 

1 РАЗДЕЛ 1. Высказывания и логические операции над ними. 
1.1 Высказывания и логические 

операции над ними. 
Составные высказывания. 

6 2 4 2 2         

2 РАЗДЕЛ 2. Алгебра логики высказываний. Нормальные формы. 



 

 

2.1 Формулы логики 
высказываний. Законы логики 
(тавтологии). 

10 2 8 4 4         

2.2 Нормальные формы: ДНФ, 
КНФ, СДНФ, СКНФ 

22 6 16 8 8         

2.3 Контактно-релейные схемы 6 2 4 2 2         

3 РАЗДЕЛ 3. Предикаты и логические операции над ними, кванторы. 
3.1 Предикаты и логические 

операции над ними. Законы де 
Моргана. 

8 4 4 2 2         

4 РАЗДЕЛ 4. Приложения алгебры логики к решению практических и логических 
задач 

4.1 Приложения алгебры логики к 
решению практических и 
логических задач 

8 4 4 2 2         

5 РАЗДЕЛ 5. Приложения логики для формулировки утверждений и методов их 
доказательства. 

5.1 Формы записи утверждений (в 
том числе, теорем в 
математике). Метод 
доказательства от противного. 
 

12 4 8 4 4         

6 РАЗДЕЛ 6. Элементы теории множеств (интуитивная теория множеств). 
6.1 Предикатная запись 

определений множества и 
подмножества, операций над 
множествами. 

8 4 4 2 2         

6.2 Свойства операций над 
множествами и их 
доказательство при помощи 
законов логики. 

8 4 4 2 2         

7 РАЗДЕЛ 7. Элементы комбинаторики 
7.1 Отношения на множестве. 

Упорядоченные множества. 
6 2 4 2 2         

7.2 Функции  (отображения). 
Операции, определенные на 
множестве. 

10 2 8 4 4         

8 РАЗДЕЛ 8. Методы логических умозаключений: дедукция и индукция. 
8.1 Дедуктивные умозаключения. 4 2 2 1 1         

8.2 Индуктивные умозаключения. 4 2 2 1 1         

9 РАЗДЕЛ 9. Метод математической индукции и примеры его практического 
применения. 

9.1 Аксиоматическая система 
натуральных чисел. 

4 2 2 1 1         

9.2 Различные формы теоремы 
математической индукции. 

6 4 2 1 1         



 

 

ИТОГО 108 36 72 36 36        4 

 

 

 

2.3. Содержание учебной дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

РАЗДЕЛ 1. Высказывания и логические операции над ними. 
Высказывания и 
логические операции 
над ними. 

Составные 
высказывания. 

Высказывание, логическое значение 
высказывания (истинность/ложность), 
логические операции над 
высказываниями: отрицание, 
дизъюнкция, конъюнкция, импликация, 
эквиваленция. Составное 
высказывание, истинность составных 
высказываний. 

 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

РАЗДЕЛ 2. Алгебра логики высказываний. Нормальные формы. 
Формулы логики 
высказываний. Законы 
логики (тавтологии). 

 формула,  алгебра логики 
высказываний, закон логики 
(тавтология). 

 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Нормальные формы: 
ДНФ, КНФ, СДНФ, 
СКНФ 

 формула, нормальная форма, 
дизъюнктивная нормальная форма 
(ДНФ), конъюнктивная нормальная 
форма (КНФ), совершенная 
дизъюнктивная нормальная форма 
(СДНФ), совершенная конъюнктивная 
нормальная форма (СКНФ), 
минимизация  нормальных форм. 

 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Контактно-релейные 
схемы 

 контактно-релейная схема, 
функция проводимости, булева 
функция, формула, нормальная форма, 
минимизация  нормальных форм и 
соответствующее им упрощение 
контактно-релейных схем. 

 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

РАЗДЕЛ 3. Предикаты и логические операции над ними, кванторы. 
Предикаты и 

логические операции 
над ними. Законы де 

Моргана. 

 предикат, логические операции 
над предикатами, кванторы, законы де 
Моргана. 

 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

РАЗДЕЛ 4. Приложения алгебры логики к решению практических и логических задач 
Приложения алгебры 

логики к решению 
практических и 

 высказывание, формулы, 
эквивалентные (равносильные) 
формулы, законы эквивалентных 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 



 

 

логических задач преобразований формул алгебры 
логики высказываний, предикаты, 
кванторы, законы де Моргана. 

РАЗДЕЛ 5. Приложения логики для формулировки утверждений и методов их 
доказательства. 
 Формы записи 
утверждений (в том 
числе, теорем в 
математике). Метод 
доказательства от 
противного. 
 

 стандартная форма записи 
теоремы; обратная теорема;  
необходимые и достаточные условия;  
противоположная теорема; теорема, 
противоположная обратной; метод 
доказательства от противного.  

 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

РАЗДЕЛ 6. Элементы теории множеств (интуитивная теория множеств). 
Предикатная запись 
определений множества 
и подмножества, 
операций над 
множествами. 

элемент, множество, операции над 
множествами:  объединение, 
пересечение, разность, симметрическая 
разность; пустое множество, 
универсальное множество, дополнение 
множества. Отношения: равенство 
множеств, подмножество. Диаграммы 
Эйлера-Венна. 

 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Свойства операций над 
множествами и их 
доказательство при 
помощи законов 
логики. 

 Перечень изучаемых 
элементов содержания:  элемент, 
множество, операции над 
множествами:  объединение, 
пересечение, разность, симметрическая 
разность; пустое множество, 
универсальное множество, дополнение 
множества. Отношения: равенство 
множеств, подмножество. Диаграммы 
Эйлера-Венна. 

 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

РАЗДЕЛ 7. Элементы комбинаторики 
Отношения на 
множестве. 
Упорядоченные 
множества. 

 элемент, множество, прямое 
(декартово) произведение множеств, 
отношение на множестве, бинарное 
отношение, отношение 
эквивалентности, фактормножество, 
отношение частичного порядка, 
частично упорядоченные множества. 

 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Функции  
(отображения). 
Операции, 
определенные на 
множестве. 

    функция, сюръекция, 
инъекция, биекция,  композиция 
функций, обратная функция, операция 
на множестве. 

 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

РАЗДЕЛ 8. Методы логических умозаключений: дедукция и индукция. 
Дедуктивные 
умозаключения. 

умозаключение, силлогизм.  
 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Индуктивные 
умозаключения. 

умозаключение, силлогизм.  
 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 



 

 

РАЗДЕЛ 9. Метод математической индукции и примеры его практического применения. 
Аксиоматическая 
система натуральных 
чисел. 

 натуральные числа, система 
аксиом Пеано. 

 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

Различные формы 
теоремы 
математической 
индукции. 

 натуральные числа, система 
аксиом Пеано. 

 

1. – ознакомительный 
2. – репродуктивный 

 
2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

 

Тема 1.1. Высказывания и логические операции над ними. 
 Цель: освоить понятие высказывания и основные логические операции над 
высказываниями, научиться определять логические значения составных высказываний. 
  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение и примеры высказываний.  
2. Примеры предложений, не являющихся высказываниями.  
3. Логические операции над высказываниями. 
4. Примеры составных высказываний и определение их логического значения. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 

 

 

Тема 2.1. Формулы логики высказываний. Законы логики (тавтологии).. 
 Цель: освоить понятие формулы в логике высказываний и основные законы логики 
(тавтологии). 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение и примеры формул алгебры логики высказываний.  
2.Законы логики (тавтологии).  
3. Примеры законов логики (тавтологий) и их доказательств при помощи таблиц 

истинности. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 

  
Тема 2.2. Нормальные формы. 
 Цель: освоить понятие нормальной формы формулы в логике высказываний, 
различные виды нормальных форм: ДНФ (дизъюнктивная нормальная форма), КНФ 
(конъюнктивная нормальная форма), СДНФ (совершенная ДНФ), СКНФ (совершенная 
КНФ); методы минимизации ДНФ и КНФ. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение и примеры нормальных форм для формул алгебры логики 

высказываний.  
2. Дизъюнктивная нормальная форма: существование ДНФ; методы приведения 

формулы к ДНФ. Сколько ДНФ может иметь данная формула? Как найти ДНФ для 



 

 

тавтологии и противоречия? 
3. Конъюнктивная нормальная форма: существование КНФ; методы приведения 

формулы к КНФ. Сколько КНФ может иметь данная формула? Как найти КНФ для 
тавтологии и противоречия? 

4. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма: существование и 
единственность СДНФ; методы приведения формулы к СДНФ.  

5. Совершенная конъюнктивная нормальная форма: существование и 
единственность СКНФ; методы приведения формулы к СКНФ.  

6. Минимальная ДНФ и КНФ: определение, существование, способы приведения 
(минимизации). 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 

 
Тема 2.3.Контактно-релейные схемы. 
 Цель: освоить понятие контактно-релейной схемы и его связь с формулами 
алгебры логики высказываний; а также методы построения и упрощения контактно-
релейных схем, основанные на минимизации соответствующих ДНФ и КНФ. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение и примеры контактно-релейных схем.  
2. Связь контакно-релейных схем с формулами алгебры логики высказываний.  
3. Приложения алгебры логики высказываний к построению и упрощению 

контакно-релейных схем, при помощи минимизации соответствующих нормальных форм.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 

 
Тема 3.1. Предикаты и логические операции над ними. Законы де Моргана. 
 Цель: освоить понятие предиката и основные логические операции над 
предикатами. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Определение и примеры предикатов.  
2. Логические операции над предикатами  
3. Кванторы.  
4. Законы де  Моргана (построение отрицания высказываний, содержащих 

кванторы). 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 

 
Тема 4.1. Приложения алгебры логики к решению практических и логических задач. 
 Цель: формирование знаний основных принципов применения логики к решению 
различных задач; умение формулировать, понимать и решать логические и практические 
задачи.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Формулировка задач в терминах математической логики (при помощи 



 

 

высказываний, формул, предикатов и т.д.). 
2. Решение логических задач при помощи аппарата математической логики.  
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 

 
Тема 5.1. Формы записи утверждений (в том числе, теорем в математике). Метод 
доказательства от противного. 
 Цель: освоить формы записи утверждений (в том числе, теорем в математике), 
изучить логические основы доказательств методом от противного.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Запись утверждений (в том числе, математических теорем) при помощи 

предикатов. Стандартная форма записи. Примеры. 
2. Обратные утверждения, обратные теоремы. Необходимые и достаточные 

условия. Примеры. 
3. Противоположные утверждения, противоположные теоремы. Примеры. 
4. Утверждение, противоположное обратному. Метод доказательства от 

противного. Примеры. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач 
2. обсуждение предложенных решений у доски 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений 
4. анализ допущенных ошибок 

 
Тема 6.1. Предикатная запись определений множества и подмножества, операций 
над множествами.. 
 Цель: формирование общей математической культуры и развитие логического 
мышления; формирование базы математического образования и знаний основных 
логических принципов интуитивной теории множеств. 
  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Предикатная запись основных определений и понятий интуитивной теории 

множеств. 
2. Операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач, 
2. обсуждение предложенных решений у доски, 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений, 
4. анализ допущенных ошибок. 

 
Тема 6.2. Свойства операций над множествами и их доказательство при помощи 
законов логики. 
 Цель: формирование общей математической культуры и развитие логического 
мышления; формирование базы математического образования и знаний основных 
логических принципов интуитивной теории множеств. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Свойства операций над множествами и их доказательство при помощи законов 

логики. 
2. Универсальное множество. Дополнение и его свойства. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 



 

 

1. практикум по решению задач, 
2. обсуждение предложенных решений у доски, 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений, 
4. анализ допущенных ошибок. 

 
Тема 7.1. Отношения на множестве. Упорядоченные множества. 
 Цель: формирование общей математической культуры и развитие логического 
мышления; формирование базы математического образования и знаний основных 
логических принципов элементов комбинаторики и математического анализа; умение 
пользоваться инструментами логики при определении и исследовании функций и 
операций. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Прямое (декартово) произведение множеств: определение и примеры. 

 2. Примеры бинарных отношений на различных множествах. 
 3. Отношение эквивалентности и фактормножества, примеры.  
 4. Отношение частичного порядка. Частично упорядоченные множества. Примеры 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач, 
2. обсуждение предложенных решений у доски, 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений, 
4. анализ допущенных ошибок. 

 
Тема 7.2. Функции  (отображения). Операции, определенные на множестве. 
 Цель: формирование общей математической культуры и развитие логического 
мышления; формирование базы математического образования и знаний основных 
логических принципов элементов комбинаторики и математического анализа; умение 
пользоваться инструментами логики при определении и исследовании функций и 
операций  

Вопросы для самоподготовки: 
 1. Функции – описание, методы задания, виды функций: сюръекция, инъекция, 
биекция. Примеры. Графики функций.  
 2. Композиция функций (сложная функция). Суперпозиция функции. 
Тождественная (единичная) функция. Примеры. 
 3. Обратные функции, примеры. 
 4. Операции на множестве – определение, методы задания, примеры.  Примеры 
операций, определенных на различных множествах. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач, 
2. обсуждение предложенных решений у доски, 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений, 
4. анализ допущенных ошибок. 

 
Тема 8.1. Дедуктивные умозаключения. 
Тема 8.2. Индуктивные умозаключения. 
 Цель: формирование знаний принципов логических умозаключений (дедуктивных 
и индуктивных), умение воспринимать и анализировать логические рассуждения, а также 
проводить их самостоятельно; умение воспринимать тексты, написанные формальным 
языком.  
   

Вопросы для самоподготовки: 
 1. Суждения, умозаключения.  
 2. Дедуктивные умозаключения. 



 

 

 3. Силлогистика. 
 4. Индуктивные умозаключения. Виды индукции. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по написанию докладов, 
2. обсуждение докладов у доски, 
3. анализ допущенных ошибок. 

 
Тема 9.1. Аксиоматическая система натуральных чисел. 
Тема 9.2: Различные формы теоремы математической индукции. 
 Цель: формирование знаний логических принципов построения множества 
натуральных чисел и использования метода математической индукции для доказательства 
фундаментальных и прикладных результатов; умение использовать различные формы 
математической индукции в доказательствах. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Система аксиом Пеано построения натуральных чисел. 
2.  Различные формы теоремы математической индукции. Примеры 

доказательства формул и теорем методом математической индукции. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: 
1. практикум по решению задач, 
2. обсуждение предложенных решений у доски, 
3. совместный поиск альтернативных более рациональных решений, 
4. анализ допущенных ошибок. 

  



 

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Математических дисциплин». 
Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации  

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран, выход в сеть Интернет 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
3.2.1. Основная литература 
1. Судоплатов, С. В. Математика: математическая логика и теория алгоритмов : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / С. В. Судоплатов, Е. В. 
Овчинникова. — 5-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10930-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456883 
 2. Ивин, А. А. Практическая логика: задачи и упражнения : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-08984-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/454825 
 
3.2.2. Дополнительная литература 
1. Программирование: математическая логика : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / М. В. Швецкий, М. В. Демидов, А. В. Голанова, И. А. 
Кудрявцева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 675 с. 
— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13248-9. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457284 
 
3.2.3.Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/  
3. ЭБС издательства «Юрайт» https://urait.ru/  
4. ЭБС издательства "ЛАНЬ" http://e.lanbook.com/  
5. ЭБС "Book.ru" http://www.book.ru  
6. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики 

http://ebiblioteka.ru/  
7. База данных международного индекса научного цитирования – Scopus: 

http://www.scopus.com/   
8. Международный индекс научного цитирования Web of Science (Web of Knowledge) 

http://webofknowledge.com  
9. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина https://www.prlib.ru/  
10. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/  
11. Видеотека учебных фильмов «Решение» Коллекция учебных видеофильмов 

http://eduvideo.online  
12. Электронные учебные издания АО "Просвещение" www.lecta.rosuchebnik.ru  



 

 

13. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 
https://uisrussia.msu.ru/     

14. Электронная библиотека учебников http://studentam.net   
15. Cyberleninka http://cyberleninka.ru/journal   
16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library    
17. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html  
  



 

 

 
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Знания: 

значение математики в профессиональной 
деятельности и при освоении 
профессиональной образовательной 
программы; 
-основные математические методы 
решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности; 
- основные понятия и методы 
математического анализа; 
 -основные численные методы решения 
прикладных задач. 
 
Умения: 
- решать показательные, логарифмические 
и тригонометрические уравнения и 
неравенства; 
- решать задачи на отыскание 
производной от функции одной 
переменной; 
- применять основные методы 
интегрирования при решении задач; 
- применять методы математического 
анализа при решении задач прикладного 
характера, в том числе профессиональной 
направленности 
 

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Презентация 
Практическая работа 
Контрольная самостоятельная работа 
Тестовые задания 
Зачет 
Экзамен  
 

 

4.1  Перечень вопросов, выносимых для написания контрольной самостоятельной 
работы 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Высказывания и логические операции над ними. 
2. Формулы алгебры логики высказываний. Законы логики (тавтологии). 
3. Равносильные (эквивалентные) формулы. Логическое следование формул. 
4. Дизъюнктивная нормальная форма (ДНФ). Существование, метод приведения к 

ДНФ. 
5. Конъюнктивная нормальная форма (КНФ). Существование, метод приведения к 



 

 

КНФ. 
6. Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ). Существование и 

единственность, методы построения. 
7. Совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ). Существование и 

единственность, методы построения. 
8. Предикаты и логические операции над ними. Законы де Моргана. 
9. Формы записи теорем. Метод доказательства от противного. 
10. Предикатная запись определений множества и подмножества, операций над 

множествами. 
11. Свойства операций над множествами и их доказательство при помощи законов 

логики. 
12. Элементы комбинаторики: прямое (декартово) произведение множеств. Бинарные 

отношения. Отношение эквивалентности и фактормножества. 
13. Элементы комбинаторики: отношение порядка, упорядоченные множества. 
14.  Функции (отображения). Виды функций: инъекция, сюръекция, биекция. 

Композиция функций (сложная функция). Обратные функции. 
15. Операции, определенные на множестве. 
16. Методы логических умозаключений: дедукция и индукция. 
17. Дедуктивные умозаключения. 
18.  Индуктивные умозаключения. 
19. Аксиоматическая система натуральных чисел. 
20. Различные формы теоремы математической индукции. 

 
Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 
1. Какие из перечисленных ниже предложений можно считать высказываниями и почему: 
     а) сейчас на улице идет дождь;        б) завтра в Москве будет дождь; 
     в) возможно, завтра будет дождь;    г)  2 > 4, 
     д) 2 4≤ ,                                               е) в Москве никогда не идет дождь. 

2. Для данных высказываний 1 2 3 4, , ,P P P P  определить истинность следующих 

высказываний: 

1P¬ , 1 2P P∧ , 2 3P P∨ , 3 4P P⇒ ,  ( )1 2 4P P P⇒ ⇔¬ ,   (( 1P ⇒ 2P )∨ 4P )⇔ (¬ 1P ∧ 4P ), 

если: 1P  - «2=4», 2P  - «2<4», 3P  - «2>4», 4P  - «каждый студент нашего университета – 

отличник». 

2. На вопрос: «Кто из трех учеников изучал логику?» был получен правдивый ответ: 

«Если изучал первый, то изучал и второй. Но не верно, что если изучал третий, то изучал 

и второй». Кто из учащихся изучал логику? 

3.  Мама, прибежавшая на звон разбившейся вазы, застала трех своих сыновей: Саша, 

Ваня и Коля делали вид, что происшедшее к ним не относится.  - Кто это сделал? – 

спросила мама. 
-  Коля не бил по мячу, - сказал Саша. – Это сделал Ваня. 

     -     Разбил Коля, Саша не играл в футбол дома.  – ответил Ваня. 
- Я знаю, что Ваня не мог этого сделать. А я сегодня еще не сделал уроки, - заявил 

Коля. 
Оказалось, что двое мальчиков в каждом из двух случаев сказали правду, а один оба 
раза сказал неправду. Кто разбил вазу? 
 



 

 

4. Являются ли следующие выражения формулами:  
P Q R S⇒ ∨ ¬ ,    P Q R S¬¬ ⇒ ∨ ∧¬ ,    S P⇔ ¬ ,    P Q R S Q∨ ∧ ⇔¬¬ ⇒ ? 

В тех выражениях из задания 1, которые являются формулами, определить приоритет 
операций и правильно расставить скобки. 

5. Доказать закон дистрибутивности конъюнкции относительно дизъюнкции: 
( ) ( ) ( )P Q R P Q P R∧ ∨ ⇔ ∧ ∨ ∧ . 

6. Являются ли формулы   ( ) ( ) ( )P Q R P Q P R∧ ∨ ⇔ ∨ ∧ ∨  и 

( ) ( )( )P Q R P Q R∧ ⇒ ⇔ ⇒ ⇒   законами логики высказываний? 

 
7. Являются ли следующие формулы эквивалентными: P Q∧  и  

( )( ) ( )P Q R P Q∧ ∧ ∨ ∧ ? (Ответ обосновать). Привести другие примеры равносильных 

(эквивалентных) формул. 

8.  Верно ли, что формула P Q∨  логически следует из формулы P Q∧ ? 

9. Записать следующие формулы логики высказываний при помощи логических связок 
{ , }¬⇒ :   ( )P P¬ ¬ ⇔ ,   ( ) ( ) ( )P Q R P Q P R∨ ∧ ⇔ ∨ ∨ ∨ . 

10. Привести примеры элементарных конъюнктов, состоящих из трёх и четырех 
переменных. 

11. Какие из следующих формул не являются элементарными конъюнктами (и почему):  

P ,   P Q∧ ,  P Q∨ ,  P Q∧ ,  P Q∧ ,  P Q⇒ ,  P Q∧ ,  P Q R∧ ∧ ,   P . 

12. Являются ли следующие формулы ДНФ (ответ обосновать):  

P ,     P Q∧ ,    P Q∨ ,    P Q∧ ,    P Q∧ ,    P Q⇒ ,    P Q∧ ,    P Q R∧ ∧ ,     P , 

P Q R∨ ∧ ,         ( )P Q R∨ ∧ ,            ( )P Q R∨ ∧ ,       ( ) ( )P Q R P Q R∨ ∧ ∨ ∧ ∧ . 

13. Какую ДНФ имеют тавтология и противоречие, состоящие из 3 переменных?  

14. С помощью эквивалентных преобразований построить ДНФ данной формулы: 

1 2 3 1 3 2( ) ( )P P P P P P¬ ∧ ∨ ∧ ∧ ⇒ . 

15. Привести примеры элементарных дизъюнктов, состоящих из трёх и четырех 
переменных. 

16. Какие из следующих формул не являются элементарными дизъюнктами (и почему):  

P ,   P Q∧ ,  P Q∨ ,  P Q∨ ,  P Q∨ ,  P Q⇒ ,  P Q∧ ,  P Q R∨ ∨ ,   P . 

17. Являются ли следующие формулы КНФ (ответ обосновать):  

P ,     P Q∧ ,    P Q∨ ,    P Q∧ ,    P Q∧ ,    P Q⇒ ,    P Q∧ ,    P Q R∧ ∧ ,     P , 

P Q R∨ ∧ ,         ( )P Q R∨ ∧ ,            ( )P Q R∨ ∧ ,       ( ) ( )P Q R P Q R∧ ∨ ∧ ∨ ∨ . 

18. Какую КНФ имеют тавтология и противоречие, состоящие из 3 переменных?  

19. С помощью эквивалентных преобразований построить КНФ данной формулы: 

( )1 2 2 3 1 2 3( ) ( ) ( )P P P P P P P∧¬ ∨ ¬ ∧ ∨ ⇒ ∧ . 

20. Преобразовать данную формулу (записанную в виде ДНФ) в СДНФ методом 
добавления переменных: 1 2 2 3 1 3( ) ( ) ( )P P P P P P¬ ∧ ¬ ∨ ∧¬ ∨ ∧ ¬ . В качестве проверки, 

построить СДНФ по таблице истинности. 



 

 

21. Преобразовать данную формулу (записанную в виде КНФ) в СКНФ методом 
добавления переменных: 1 2 3( )P P P∨ ¬ ∧ . В качестве проверки, построить СКНФ по 

таблице истинности. 
 
22. Построить наиболее простую контактно-релейную схему по заданной функции 
проводимости ( , , ) :f x y z   

(0,1,0) (1,1,0) (1,1,1) 0f f f= = = , остальные значения f равны 1. 

23. Построить наиболее простую контактно-релейную схему по заданной формуле: 

( ) ( )1 2 3 1 2 3X X X X X X¬ ∨¬ ∨¬ ∧ ∧ ∨ . 

24. Упростить схему, приведенную ниже: построить функцию проводимости схемы, затем 
построить формулу, порождающую эту функцию, затем упростить формулу при помощи 
законов логики и написать упрощенную схему. 
 

 
 

 

 

 

 

 
25. Следующие предложения русского языка записать с помощью предикатов, где 

( )A x : « x - судья», ( )B x : « x - юрист», ( )C x : « x  - жулик»,  

( )D x : « x  - старый», ( )F x : « x  - бодрый», ( )P x : « x  - политик», 

( )K x : « x  - член конгресса», ( )W x : « x  - женщина»,  

( )M x : « x  - домохозяйка», ( , )H x y : « x  восхищается y »,  j  - Джонс 

Все старые члены конгресса – юристы.  
Некоторые юристы – жулики. 
Ни один судья не является жуликом. 
Некоторые судьи – старые, но бодрые. 
Судья Джонс не стар и не бодр. 
Все судьи, являющиеся членами конгресса, одновременно являются юристами. 
Некоторые юристы, являющиеся политиками, являются и членами конгресса. 
Ни один член конгресса не бодр.  
Все судьи, являющиеся членами конгресса, одновременно являются юристами. 

26. Привести примеры высказываний, содержащих кванторы, и построить их отрицания. 

27. Сформулировать в предикатной форме и доказать методом от противного две (из 
числа известных студенту) математических теорем. 

28. Сформулировать:  

▪  теорему в стандартной форме,    ▪   обратную теорему,  
▪   противоположную теорему,       ▪   теорему, противоположную обратной  

для утверждений о целых числах: 

1. Если a|b  и a|c , то ( )a| b c+ .           2. Все числа, делящиеся на 4 – чётные. 

y
x  

z  

y
z  



 

 

 

29. Записать следующие утверждения теории множеств на языке предикатов. Построить 
отрицание высказываний с помощью законов де Моргана.  
 Множество A  равно множеству B . 
 Множество A не является подмножеством множества B . 
 A B C= U ,  A B C≠ I ,   \A B C= , 
 y y A B∃ ∈ U ,  x x A B∃ ∉ I ,  \x x A B∃ ∈ . 

30. Привести диаграммы Эйлера-Венна для множеств: ( )A BI ,  ( )A BU , ( )\A B , 

( )A B CI U , ( ) ( )\ \A B B AU , ( )\A B AU , ( )\A B AI , …. 

31. Доказать следующие законы алгебры множеств. 
 а) Закон коммутативности пересечения множеств. Для любых множеств A  и B  
справедливо: A BI B A= I . 
  в) Закон ассоциативности пересечения множеств. Для любых множеств A , B , C  
справедливо:  ( )A B CU U = ( )A B CU U . 
 

32. Написать прямое (декартово) произведение 
2A A A= ×  множества {1,5}A= . 

Написать прямое (декартово) произведение A B×  множества {0,1}A=  на множество 

{2,3}B = . Написать прямое (декартово) произведение A B×  множества {1,2}A=  на 

множество {1,3}B = . 

33. Какое множество обозначается символом  ? Что такое бинарное отношение?    
Привести примеры бинарных отношений на множестве  . 

34. Заполнить таблицу: 

 рефлек. антирефлек. симметр. антисимметр. транзитив. 

Отношение ≤  на 

множестве   
     

Отношение <  на 

множестве   
     

Отношение = на множестве 

  
     

Отношение 
делимости 

 на множестве  
целых чисел 

     

Отношение 
перпендикулярности 

 на множестве  
прямых плоскости 

     

Отношение 
подобия треугольников 

плоскости 
     

35. Что такое функция, определенная на множестве A  и принимающая значения во 
множестве B? Пусть даны два множества: {1,2,3}A =  и {1,2,3,4}B = . Является ли f  

функцией, если (1) 1, (2) 3, (3) 1, (1) 4f f f f= = = = ? 

 



 

 

36. Пусть ,A B - конечные множества. | |A n= , | |B m= . Сколько существует инъекций f  

таких, что A B→ ? Сколько существует сюръекций f  таких, что A B→ ? Сколько 

существует биекций f  таких, что A B→ ? Какое условие существования этих функций? 

37. Привести примеры функций и обратных к ним. Привести примеры, показывающие, 
что операция композиции функций некоммутативна. Доказать, что операция композиции 
функций ассоциативна. 

38. Что такое унарная операция на множестве A? Является ли 
1

:f n
n

→  унарной 

операцией на множестве  ? 

39. Что такое бинарная операция на множестве A? Является ли : ( , )f a b a b→ +  

бинарной операцией на множестве  ? 

40. Доказать, что умножение является бинарной операцией на множестве ненулевых 
комплексных чисел.  

41. Пусть множество { }( , ) | 0, ,M a b a a b= ≠ ∈ ∈  , определим умножение пар по 

правилу:   1 1 2 2 1 1 2 2( , ) ( , ) ( , )
def

a b a b a b a b⋅ = . Является ли такое умножение бинарной 

операцией на множестве M ? 

42. Пусть множество { }( , ) | 0, ,M a b a a b= ≠ ∈ ∈  , определим умножение пар по 

правилу:    ),(),(),( 221212211 abaaababa
def

+=⋅ . Является ли такое умножение 

бинарной операцией на множестве M ? 

43. Является ли умножение бинарной операцией на множестве комплексных чисел с 
фиксированным модулем r ? 
 
44. Пусть a 1 , a 2 ,..., a n  - арифметическая прогрессия с разностью d. Доказать: 

a a ... a n
a a n n

1 2
1

2
+ + + =

+( )
. 

45.  Доказать:  
1 12 0 1
1

nqna aq aq ... aq a ,n ,q
q

+ −
+ + + + = ≥ ≠

−
. 

4.2. Критерии оценки ответов 
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 

 

Критерии оценки теста:  



 

 

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 библиография и приложения.  
 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
- титульный лист должен включать название доклада, наименование кафедры, 

фамилию обучающийсяа;  
- все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  
- приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
- единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
- все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
- рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
- названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться так, 

как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  



 

 

 наименование факультета;  
 наименование кафедры;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 
видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  

 

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников 
и не менее 2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе(реферата)  
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему реферата обучающийся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающийся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающийся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающийся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 



 

 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и  

символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом 
упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающийсяа, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающийся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающийся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  



 

 

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение учащихся и 
сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 
распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 
когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 
т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

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 (отлично) 



 

 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 
обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) профессии техник по 
информационным системам. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования для повышения квалификации и 
профессиональной подготовки специалистов, имеющих базовый уровень образования 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 
Дисциплина «Теория вероятности и математическая статистика» входит в цикл 

математических и обще естественных дисциплин СПО по ППССЗ по специальности 
09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям), квалификация выпускника - техник 
по информационным системам. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 
знаний основ общей теории статистического наблюдения и анализа системы 
статистических показателей, с последующим применением в профессиональной сфере и 
практических навыков в коммерческой деятельности  

 
Задачи учебной дисциплины: 
1.Сбор данных методом статистического наблюдения; 
2.Сводка и группировка данных; 
3.Расчет статистических показателей коммерческой деятельности; 
4.Анализ и интерпретация статистических данных коммерческой деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины специалист должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

 
Знать 
 

основы теории вероятностей и математической статистики; 
основные понятия теории графов.  
ОК 1-9, ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4 ПК 2.3 
 

Уметь вычислять вероятность событий с использованием элементов 
комбинаторики; 
использовать методы математической статистики; 
ОК 1-9, ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4 ПК 2.3 
 

Владеть 
навыками 
 

осуществлять комплексный анализ показателей коммерческой, 
логистической деятельности, в том числе с использованием средств 
вычислительной техники 
ОК 1-9, ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4 ПК 2.3 
  

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.  

 
Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих общих и профессиональных компетенций:  



 

 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

  
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 
системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  108 часов, в том числе 
Аудиторные занятия 72 часа, самостоятельная работа 36 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
в том числе:  
     лабораторные  работы 0 
     практические занятия 36 
     контрольные работы 0 
     курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  0 
внеаудиторная самостоятельная работа  36 
Итоговая аттестация в форме : экзамен 



 

 

 

 
 
2.2. Тематический план учебной дисциплины  

 
 
 

№ 
п/
п 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  
академических часов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Предмет, метод, 
задачи 12 4 8 4 4         

2. 
Статистическое 
наблюдение 12 4 8 4 4 

        

3. 
Сводка и 
группировка 12 4 8 4 4 

        

4. 
Статистические 
показатели 12 4 8 4 4 

        

5. 
Статистические 
распределения 12 4 8 4 4 

        

6. 
Анализ рядов 
динамики 12 4 8 4 4 

        

7. 
Статистические 
индексы 12 4 8 4 4 

        

8. 
Выборочное 
наблюдение 12 4 8 4 4 

        

9. 
Статистическое 
изучение 
взаимосвязей 12 4 8 4 4 

        

ИТОГО 
108 36 72 36 36        5 

 
 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Предмет, метод, задачи 
статистики 

1. История возникновения статистики.  
2. Организация статистики в РФ.  

1,2 

Статистическое 
наблюдение 

1. Организационные формы и виды 
статистического наблюдения.  

2. Способы проведения 
статистического наблюдения.  

1,2 



 

 

 

3. Решение задач по организации 
статистического наблюдения и 
выполнение упражнений по 
нахождению ошибок статистического 
наблюдения и возможного их 
устранения.  

Сводка и группировка 
статистических данных 

1. Виды группировок.  
2. Основные вопросы техники 

выполнения группировки.  
3. Решение задач по построению 

группировки, перегруппировке 
данных и проектированию 
статистических таблиц.  

1,2 

Статистические 
показатели 

1. Абсолютные величины.  
2. Виды относительных величин.  
3. Виды средних, условия их 

применения.  
4. Решение задач по вычислению 

различных видов средних величин. 

1,2 

Статистические 
распределения 

1. Понятие о вариации в рядах 
распределения.  

2. Абсолютные и относительные 
показатели вариации.  

3. Решение задач по вычислению 
показателей вариации. 

1,2 

Анализ рядов динамики 

1. Понятие о рядах динамики.  
2. Аналитические показатели 

динамического ряда.  
3. Решение задач по анализу 

динамических рядов.  

1,2 

Статистические 
индексы 

1. Индивидуальные и сводные 
(общие) индексы.  

2. Индексы переменного, 
фиксированного состава, 
структурных сдвигов.  

3. Решение задач по вычислению 
индивидуальных и сводных 
индексов.  

1,2 

Выборочное 
наблюдение 

1. Теоретические основы выборочного 
наблюдения.  

2. Виды выборки, оценка результатов.  
3. Решение задач по определению 

необходимой численности выборки, 
средней и предельной ошибки 
выборки.  

1,2 

Статистическое 
изучение взаимосвязей 

1. Виды и формы связи.  
2. Методы изучения и измерения 

взаимосвязи.  
3. Решение задач по изучению связей 

между явлениями.  

1,2 

 



 

 

 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1. Предмет, метод и задачи статистики  
Цель: закрепление теоретических знаний по предмету и методологии 

статистической науки.  
Вопросы для самоподготовки: 

3. История возникновения статистики.  
4. Организация статистики в РФ.  

Темы докладов/рефератов: Этапы и результаты реформирования статистики в 

современных условиях. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов – выполнение домашнего 

задания, тесты. 

 
Тема 2. Статистическое наблюдение. 

Цель: закрепление теоретических знаний по основным проблемам статистического 
наблюдения и овладение практическими навыками по проектированию различных 
организационных форм и видов статистического наблюдения.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организационные формы и виды статистического наблюдения.  
2. Способы проведения статистического наблюдения.  
3. Решение задач по организации статистического наблюдения и выполнение 

упражнений по нахождению ошибок статистического наблюдения и возможного их 
устранения.  

Темы докладов/рефератов: Ошибки статистического наблюдения 

 Формы контроля самостоятельной работы студентов – выполнение домашнего 

задания, тесты, контрольная работа. 

 
Тема 3. Сводка и группировка статистических данных  
Цель: закрепление теоретических знаний по основам проблемам методов группировок, 

овладение этим методом и приобретение практических навыков по составлению 
группировок по первичным данным и проведению вторичной группировки. Вопросы для 
самоподготовки: 
4. Виды группировок.  
5. Основные вопросы техники выполнения группировки.  
6. Решение задач по построению группировки, перегруппировке данных и 

проектированию статистических таблиц.  
Формы контроля самостоятельной работы студентов – выполнение домашнего 

задания, тесты, контрольная работа. 

 
Тема 4. Статистические показатели 
Цель: закрепление теоретических знаний по содержанию и видам статистических 

показателей, абсолютным, относительным и средним величинам, привитие практических 
навыков их расчета.  

Вопросы для самоподготовки: 
5. Абсолютные величины.  
6. Виды относительных величин.  
7. Виды средних, условия их применения.  
8. Решение задач по вычислению различных видов средних величин.  

Темы докладов/рефератов: Средняя арифметическая, простая и взвешенная, ее 

использование в коммерческой деятельности. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов – выполнение домашнего 

задания, тесты. 

 



 

 

 

Тема 5. Статистические распределения и их основные характеристики.  
Цель: закрепление теоретических знаний по основным проблемам измерения 

вариации, освоение практических навыков расчета показателей вариации, анализа этих 
показателей и оценки закономерности распределения.  

Вопросы для самоподготовки:  
4. Понятие о вариации в рядах распределения.  
5. Абсолютные и относительные показатели вариации.  
6. Решение задач по вычислению показателей вариации. 

Темы докладов/рефератов: Методы исследования вариационных рядов 

Формы контроля самостоятельной работы студентов – выполнение домашнего 

задания. 

 

Тема 6. Анализ рядов динамики 
Цель: привитие практических навыков расчета основных аналитических показателей 

динамического ряда и овладение методами анализа с целью определения тренда.  
Вопросы для самоподготовки: 

4. Понятие о рядах динамики.  
5. Аналитические показатели динамического ряда.  
6. Решение задач по анализу динамических рядов.  

Темы докладов/рефератов: Статистический анализ динамики торговых 

предприятий.  

Сезонные колебания продажи товаров. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов – выполнение домашнего 

задания. 

 
Тема 7. Статистические индексы 
Цель: закрепление теоретических знаний по индексному методу и привитие 

практических навыков по его использованию.  
Вопросы для самоподготовки: 

4. Индивидуальные и сводные (общие) индексы.  
5. Индексы переменного, фиксированного состава, структурных сдвигов.  
6. Решение задач по вычислению индивидуальных и сводных индексов.  

Темы докладов/рефератов: Индексы цен на рынке товаров и услуг. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов – выполнение домашнего 

задания. 

Тема 8. Выборочный метод в статистических исследованиях коммерческой 
деятельности 

 

Цель: закрепление теоретических знаний по выборочному наблюдению и привитие 
практических навыков по его применению.  

Вопросы для самоподготовки: 
4. Теоретические основы выборочного наблюдения.  
5. Виды выборки, оценка результатов.  
6. Решение задач по определению необходимой численности выборки, средней и 

предельной ошибки выборки.  
Темы докладов/рефератов: Использование выборочного метода в статистических 

исследованиях предпринимательской деятельности. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов – выполнение домашнего 

задания.  

 
Тема 9. Статистическое изучение взаимосвязей 



 

 

 

Цель: закрепление теоретических знаний и овладение методами изучения и измерения 
взаимосвязи.  

Вопросы для самоподготовки: 
4. Виды и формы связи.  
5. Методы изучения и измерения взаимосвязи.  
6. Решение задач по изучению связей между явлениями.  

Темы докладов/рефератов: Методы корреляционно - регрессионного анализа связи 

показателей коммерческой деятельности. 

Формы контроля самостоятельной работы студентов – выполнение домашнего 

задания. 

  



 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Математических дисциплин». 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации  

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран, выход в сеть Интернет 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
3.2.1. Основная литература 
1. Кацман, Ю. Я. Теория вероятностей и математическая статистика. Примеры с 
решениями : учебник для среднего профессионального образования / Ю. Я. Кацман. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 130 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10083-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451394 
 2. Теория вероятностей и математическая статистика. Математические модели : учебник 
для вузов / В. Д. Мятлев, Л. А. Панченко, Г. Ю. Ризниченко, А. Т. Терехин. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01698-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/451559 
 
3.2.2. Дополнительная литература 
1. Далингер, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика с применением 
Mathcad : учебник и практикум для вузов / В. А. Далингер, С. Д. Симонженков, Б. С. 
Галюкшов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 145 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10080-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452017 
 
3.2.3.Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/  
3. ЭБС издательства «Юрайт» https://urait.ru/  
4. ЭБС издательства "ЛАНЬ" http://e.lanbook.com/  
5. ЭБС "Book.ru" http://www.book.ru  
6. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики 

http://ebiblioteka.ru/  
7. База данных международного индекса научного цитирования – Scopus: 

http://www.scopus.com/   
8. Международный индекс научного цитирования Web of Science (Web of Knowledge) 

http://webofknowledge.com  
9. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина https://www.prlib.ru/  
10. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/  
11. Видеотека учебных фильмов «Решение» Коллекция учебных видеофильмов 

http://eduvideo.online  
12. Электронные учебные издания АО "Просвещение" www.lecta.rosuchebnik.ru  
13. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/     



 

 

 

14. Электронная библиотека учебников http://studentam.net   
15. Cyberleninka http://cyberleninka.ru/journal   
16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library    
17. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html  
 
 
  



 

 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Знания: 

- научные принципы, методы организации 
статистического наблюдения, сбора и 
обработки статистической информации. 
-методы сбора, обработки и комплексного 
анализа микроэкономических, отраслевых 
показателей;  
-методы расчета системы обобщающих 
показателей, отражающих результаты 
развития коммерческой, маркетинговой 
деятельности  
- научно обоснованную систему 
взаимосвязанных показателей -основные 
численные методы решения прикладных 
задач. 
Умения: 

собирать и регистрировать 
статистическую информацию; 

проводить первичную обработку и 
контроль материалов наблюдения; 
выполнять расчеты статистических 
показателей и формулировать основные 
выводы;характера, в том числе 
профессиональной направленности  

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Презентация 
Практическая работа 
Контрольная самостоятельная работа 
Тестовые задания 
Зачет 
Экзамен  
 

 

4.1  Перечень вопросов, выносимых для написания контрольной самостоятельной 

работы 

 
Примерный перечень контрольных заданий  

Теоретический блок вопросов: 
1. Предмет, метод и задачи статистики.  
2. Основные категории и понятия статистической науки. 
3. Организация государственной статистики в РФ. 
4. Основные организационные формы, виды и способы статистического наблюдения. 
5. Организационные и программно-методологические вопросы статистического 

наблюдения. 
6. Понятия, формы выражения и виды статистических показателей. 
7. Понятие о статистической сводке. Порядок проведения. 
8. Статистические группировки. Виды статистических группировок. 
9. Техника выполнения группировок. 
10. Ряды распределения. 



 

 

 

11. Статистические таблицы. Классификация и правила их построения. 
12. Графическое представление статистической информации. Виды графиков. 
13. Абсолютные статистические величины. Понятие и единицы измерения. Их виды. 
14. Понятие относительных величин, их виды. 
15. Средние степенные величины. Виды средних и способы их вычисления. 
16. Средняя арифметическая и ее свойства. 
17. Структурные средние величины. 
18. Порядок нахождения структурных средних величин в дискретных и интервальных 

вариационных рядах. 
19. Статистическое изучение вариации. 
20. Сущность выборочного наблюдения, преимущества и недостатки. 
21. Виды ошибок выборочного наблюдения.  
22. Способы формирования выборочной совокупности. Определение объема 

выборочной совокупности. 
23. Статистический анализ динамики. Понятие и классификация рядов динамики. 
24. Основные причины, вызывающие несопоставимость статистических данных. 

Методы приведения статистических данных к сопоставимому виду.  
25. Аналитические показатели изменения уровней ряда динамики. 
26. Средние показатели ряда динамики. 
27. Методы анализа основной тенденции (тренда) в рядах динамики. 
28. Метод скользящей средней величины в статистическом исследовании. 
29. Интерполяция и экстраполяция в рядах динамики. 
30. Изучение сезонной неравномерности. Индекс сезонности. 
31. Понятие экономических индексов. Классификация индексов. 
32. Индивидуальные индексы. 
33. Сводные (общие) индексы. 
34. Система индексов переменного, постоянного состава и структурных сдвигов. 
35. Классификация и статистические методы изучения взаимосвязей. 

 
Аналитическое задание  

 

Задача 1 
Имеются данные о работе магазина за два периода: 
Товар Товарооборот Изменение цен, 

% Базисный период Отчетный период 
Ткани 600 980 +20 
Белье 240 360 +10 

Галантерея 140 430 +15 
Определите: 
1. Индивидуальные индексы цен и физического объема товара. 
2.  Общие индексы цен, товарооборота в фактических и неизменных ценах. 
3. Определите прирост товарооборота - общий и за счет отдельных факторов. 

 
Задача 2 
Имеется следующая информация о товарообороте торгового предприятия за 2011 – 

2015 годы: 
Годы 2011 2012 2013 2014 2015 

Товарооборот, (млн. руб.) 40,2 48,3 54,4 60,2 64,8 
Для анализа динамики товарооборота торгового предприятия в 2011- 2015гг. 

определите основные показатели динамики: 
1.абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста (на цепной и базисной 

основе); 



 

 

 

2.средние показатели динамики; 
3.возможный размер товарооборота в 2016 году (используя средний абсолютный 

прирост); 
Постройте график, характеризующий интенсивность динамики товарооборота. 

Полученные результаты оформите в виде статистической таблицы. 
 

Задача 3 
По предприятию имеются следующие данные об объеме производства продукции:  

№ 
п/п 

Год Объем 
производства, т. 

№ 
п/п 

Год Объем 
производства, т. 

1. 2004 138,4 7. 2010 184,2 
2. 2005 155,4 8. 2011 189,7 
3. 2006 165,4 9. 2012 190,5 
4. 2007 168,1 10. 2013 200,2 
5. 2008 173,9 11. 2014 209,7 
6. 2009 178,1 12. 2015 216,6 

Для анализа динамики производства продукции исчислите: 
1. среднегодовое производство продукции; 
2. базисные, цепные и среднегодовые показатели абсолютного прироста, темпов 

роста и темпов прироста производства продукции; 
 

Задача 4 
Имеются следующие данные по группе предприятий за отчетный год.  

№ предприятия Объем 
продукции 
млн. руб. 

Среднегодовая 
стоимость 

основных фондов 

Среднесписочное 
число работников  

чел. 

Прибыль 
млн. руб. 

1. 591 10,0 900 27 
2. 1776 22,8 1500 272 
3. 1395 18,4 1412 194 
4. 888 12,6 1200 88 
5. 1752 22,0 1485 292 
6. 1440 19,0 1320 220 
7. 1734 21,6 1390 276 
8. 612 9,4 817 60 
9. 1398 19,4 1375 224 

10. 876 13,6 1200 100 
11. 1269 17,6 1365 110 
12. 576 8,8 850 61 
13. 1080 14,0 1290 128 
14. 624 10,2 900 67 

1. Произведите группировку предприятий по объему продукции приняв следующие 
интервалы: а) до 600 млн. руб.; б) от 600 до 1200 млн. руб.;         в) 1200 млн. руб. и более. 

2. По каждой группе и в целом по всем предприятиям определите: число 
предприятий, объем продукции, среднесписочное число работников, среднюю выработку 
продукции на одного работника; 

3. Представьте результаты группировки предприятий по объему продукции в виде 
статистической таблицы, сделайте выводы. 

 
 



 

 

 

4.2. Критерии оценки ответов 

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 

 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 библиография и приложения.  
 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
- титульный лист должен включать название доклада, наименование кафедры, 

фамилию обучающийсяа;  
- все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  
- приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
- единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
- все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
- рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
- названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  



 

 

 

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
 наименование факультета;  
 наименование кафедры;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 
видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  

 

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников 
и не менее 2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе(реферата)  
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему реферата обучающийся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающийся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающийся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающийся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 



 

 

 

теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и  

символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом 
упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающийсяа, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающийся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающийся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  



 

 

 

Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 
включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение учащихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) профессии техник по 
информационным системам. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования для повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов и работников индустрии 
гостеприимства, имеющих базовый уровень образования. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Информатика и информационные технологии» относится к 
математическому и общему естественнонаучному циклу подготовки основной 
профессиональной образовательной программы СПО по ППССЗ по специальности 
09.02.04 «Информационные системы» (по отраслям) профессии техник по 
информационным системам. 

Теоретические знания, практические умения и навыки, полученные выпускником в 
ходе изучения дисциплины, будут способствовать формированию научно-аналитического 
мышления, навыков самостоятельной постановки и решения профессиональных задач, его 
социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда, а также 
формированию таких социально-личностных качеств как целеустремленность, 
способность к быстрой социальной адаптации и реализации своего творческого 
личностного потенциала. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися 
теоретических знаний в области информатики и информационных технологий с 
последующим применением в профессиональной сфере и формирование готовности 
проектирования и эффективной организации функционирования предприятия с 
использованием современных электронных ресурсов. 

Задачи изучения дисциплины: 
- использование программных средств и технологий, ориентированных на 

формирование у обучающихся умений осуществлять разнообразные виды 
самостоятельной деятельности по сбору, обработке, хранению, передаче, продуцированию 
профессиональной информации, представленной в электронном виде; 

- применением средств ИТ в управлении предприятием; 
- функционирование систем телекоммуникационного доступа на базе потенциала 

распределенного информационного ресурса; 
- создание и использование на базе ИТ средств мониторинга деятельности, а также 

методов обработки и анализа результатов мониторинга. 
 



 

 

В результате освоения дисциплины специалист должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

 
Знать спектр профессиональных сетевых ресурсов, современных 

информационных технологий, их возможности для 
приобретения новых знаний и умений  
ОК 1-9, ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4 
 

Уметь уметь использовать информацию, полученную из сетевых 
источников в профессиональной деятельности; формировать 
структуру и контент для ресурсно-информационных баз в 
профессиональной области  
ОК 1-9, ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4  

Владеть навыками поиска информации в сетевых профессиональных 
сообществах, журналах, материалах конференций и 
симпозиумов, на сайтах международных организаций; 
владеть информационными технологиями анализа и 
обработки профессионального контента; навыками сетевых 
коммуникаций  
ОК 1-9, ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4  

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины  

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 
системы. 



 

 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 84 часа, в том числе 
Аудиторные занятия 54 часа, самостоятельная работа 30 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  

лекции 18 
лабораторные работы 36 
практические занятия 0 
контрольные работы 0 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 
в том числе:  

реферат  
сообщение, доклад, презентация  
самостоятельное изучение литературы 30 

Итоговая аттестация в форме диф.зачет  
 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
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1 
Программное 
обеспечение 
информационных 

14 5 9 3  6        



 

 

технологий 

2 

Характеристика 
современных средств 
информационных 
технологий 

14 5 9 3  6        

3 
Базовые принципы 
организации 
компьютерных сетей 

14 5 9 3  6        

4 

Возможности 
использования 
информационных 
ресурсов сети 
Интернет в 
профессиональной 
деятельности 

14 5 9 3  6        

5 

Проектирование 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
сетевых технологий 

14 5 9 3  6        

6 

Методические 
приемы 
использования 
средств ИТ в 
профессиональной 
деятельности 

14 5 9 3  6        

 ИТОГО: 84 30 54 18  36      3  
 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала 
Уровень 
освоения 

Тема 1. 
Программное 
обеспечение 
информационных 
технологий 

Классификация ПО для современного 
ПК. Операционная система. Сервисное 
ПО. Программы технического 
обслуживания. Инструментальное ПО. 
Прикладное ПО общего назначения. 
Прикладное ПО глобальных сетей. 

1, 2 

Тема 2. 
Характеристика 
современных средств 
информационных 
технологий 

Виды аудиовизуальных и технических 
средств, используемых в 
профессиональной деятельности; 
цифровые технические средства; 
телекоммуникационные средства. 
Возможности средств и технологий 
мультимедиа.  

1, 2 

Тема 3. 
Базовые принципы 
организации 
компьютерных сетей 

Компоненты вычислительной сети. 
Программное и аппаратное обеспечение 
компьютерных сетей. Протоколы. Сетевые 
архитектуры, области применения 
компьютерных сетей, понятие 
компьютерной сети, состав компьютерной 

1, 2 



 

 

сети, основные элементы компьютерной 
сети. Требования, предъявляемые к 
современным вычислительным сетям. 
Методы классификации компьютерных 
сетей, понятие топологии, классификация 
компьютерных сетей по типу, 
классификация компьютерных сетей по 
топологии, классификация компьютерных 
сетей по методу доступа к физической 
среде передачи данных, распознавать и 
выявлять проблемы построения 
компьютерных сетей, классификации 
компьютерных сетей: по типу, по 
структуре. Типы компьютерных сетей: 
локальные, региональные, глобальные. 
Понятие топологии сети. 

Тема 4. 
Возможности 
использования 
информационных 
ресурсов сети Интернет 
в профессиональной 
деятельности 

Всемирная паутина. Поисковые 
информационные системы.  Организация 
поиска информации. Электронная почта. 
Файловые архивы.  Радио, телевидение и 
Web-камеры в Интернете.  
Геоинформационные системы в 
Интернете.   Роль Интернет для решения 
профессиональных задач. Форумы, чаты, 
телеконференции. Достоинства и 
опасности Интернет. Интернет и авторское 
право.  

1, 2 

Тема 5. 
Проектирование 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
сетевых технологий 

Этапы организации деятельности 
гостиничного комплекса с 
использованием сетевых технологий. 
Модели сетевых курсов, их 
преимущества и недостатки. 
Особенности и принципы 
профессиональной деятельности в 
Интернете. Формы и виды контроля 
профессиональной деятельности при 
использовании сетевых технологий. 
 

1, 2 

Тема 6. 
Методика 
использования средств 
ИТ в 
профессиональной 
деятельности 

Методика выбора средств ИТ с учетом 
их возможностей в достижении 
поставленных целей в 
профессиональной деятельности. Анализ 
накопленного опыта использования 
средств ИТ в профессиональной 
деятельности. 
 

1, 2 

 
 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Тема 1.   Программное обеспечение информационных технологий 



 

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Организация работы в среде ПО. Справочная система. 
2. Установка программного обеспечения. 
3. Подбор программного обеспечения в соответствии с предстоящим видом 

деятельности 
4. Защита от компьютерных вирусов. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум по 

решению задач 
 
Тема 2. Характеристика современных средств информационных технологий 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика программно-аппаратного комплекта. 
2. Правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИТ. 
3. Изучение примеров реализации возможностей средств информационных 

технологий в образовательном процессе. 
4. Знакомство с возможностями интерактивной доски: записная книжка, средство 

видеозаписи, видеоплеер, дополнительные (маркерные) инструменты, виртуальная 
клавиатура. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум по 
решению задач 
Тема 3. Базовые принципы организации компьютерных сетей 

Вопросы для самоподготовки: 
1. История развития компьютерных сетей. 
2. Основные аппаратные и программные компоненты сети. 
3. Основные элементы компьютерной сети. 
4. Топологии типа «звезда», «шина», «кольцо». 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум по 

решению задач 
Тема 4. Возможности использования информационных ресурсов сети Интернет в 
профессиональной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика программно-аппаратного комплекта. 
2. Правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИТ. 
3. Изучение примеров реализации возможностей средств информационных 

технологий в образовательном процессе. 
4. Знакомство с возможностями интерактивной доски: записная книжка, средство 

видеозаписи, видеоплеер, дополнительные (маркерные) инструменты, виртуальная 
клавиатура. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум по 
решению задач 

Тема 5. Проектирование профессиональной деятельности с использованием 
сетевых технологий 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Е-портфолио сотрудника.  
2. Образовательные порталы.  
3. Организация дискуссий, правила ведения дискуссии.  
4. Характеристика тематических форумов. Видеоконференция. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум по 

решению задач 



 

 

Тема 6. Методика использования средств ИТ в профессиональной 
деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Возможные пути информационного взаимодействия между участниками 

профессиональной деятельности с использованием средств ИТ и без них.  
2. Основные характеристики профессионального ПО. 
3. Электронная БД, ее возможности. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: практикум по 

решению задач 
 

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Кабинет 
математических дисциплин, математики и информатики». 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации  

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран, выход в сеть Интернет 

Компьютерный класс оснащен специализированной мебелью (стол для 
преподавателя, парты, стулья, маркерная доска) и компьютерами с выходом в Интернет; 

Программное обеспечение: установленная операционная система, антивирусное 
ПО, пакет офисных приложений, симуляторы программирования, 1С- версия для 
программирования 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
  

3.2.1. Основные источники:  
1.  Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для СПО / М. 
В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. 
— 383 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — 
Режим доступа : www.urait.ru/book/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9.                          

2.  Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, 
В. В. Цехановский. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 261 с. 
— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03015-0. — Режим 
доступа : www.urait.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-829E-1DF182A8B1A4 

3.2.2. Дополнительные источники 
1. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для СПО / В. В. Трофимов, О. П. 
Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; под ред. В. В. Трофимова. — М. : Издательство 
Юрайт, 2020. — 238 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
03964-1. — Режим доступа : www.urait.ru/book/33DC3A96-8784-4F66-BEEA-
F00596CF1643.                                                                            
 2. Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для СПО / В. В. Трофимов, О. П. 
Ильина, В. И. Кияев, Е. В. Трофимова ; отв. ред. В. В. Трофимов. — перераб. и доп. — М. 
: Издательство Юрайт, 2020. — 390 с. — (Серия : Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-03966-5. — Режим доступа : www.urait.ru/book/CF89C7C9-F890-46C7-
B008-CCDC0F997381.   

 
3.2.3. Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/  
3. ЭБС издательства «Юрайт» https://urait.ru/  
4. ЭБС издательства "ЛАНЬ" http://e.lanbook.com/  
5. ЭБС "Book.ru" http://www.book.ru  
6. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики 

http://ebiblioteka.ru/  
7. База данных международного индекса научного цитирования – Scopus: 

http://www.scopus.com/   



 

 

8. Международный индекс научного цитирования Web of Science (Web of Knowledge) 
http://webofknowledge.com  

9. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина https://www.prlib.ru/  
10. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/  
11. Видеотека учебных фильмов «Решение» Коллекция учебных видеофильмов 

http://eduvideo.online  
12. Электронные учебные издания АО "Просвещение" www.lecta.rosuchebnik.ru  
13. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/     
14. Электронная библиотека учебников http://studentam.net   
15. Cyberleninka http://cyberleninka.ru/journal   
16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library    
17. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html  
  



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Знания: спектр профессиональных 
сетевых ресурсов, современных 
информационных технологий, их 
возможности для приобретения новых 
знаний и умений  

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Презентация 
Практическая работа 
Контрольная самостоятельная работа 
Тестовые задания 
Зачет 
Экзамен  
 

Умения: уметь использовать 
информацию, полученную из сетевых 
источников в профессиональной 
деятельности; формировать структуру и 
контент для ресурсно-информационных 
баз в профессиональной области  
 

 

4.1. Перечень вопросов, выносимых для получения зачета  

Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 
1. Классификация ПО для современного ПК.  
2. Операционная система.  
3. Сервисное ПО.  
4. Программы технического обслуживания.  
5. Инструментальное ПО.  
6. Прикладное ПО общего назначения. 
7. Прикладное ПО глобальных сетей. 
8. Виды аудиовизуальных и технических средств, используемых в 

профессиональной деятельности. 
9. Цифровые технические средства. 
10. Телекоммуникационные средства.  
11. Возможности средств и технологий мультимедиа.  
12. Компоненты вычислительной сети.  
13. Программное и аппаратное обеспечение компьютерных сетей.  
14. Протоколы.  
15. Сетевые архитектурыю 
16. Области применения компьютерных сетейю  
17. Понятие компьютерной сети. 
18. Состав компьютерной сети. 



 

 

19. Основные элементы компьютерной сети.  
20. Требования, предъявляемые к современным вычислительным сетям.  
21. Методы классификации компьютерных сетей, понятие топологии. 
22. Классификация компьютерных сетей по типу. 
23. Классификация компьютерных сетей по топологии. 
24. Классификация компьютерных сетей по методу доступа к физической среде 

передачи данных. 
25. Проблемы построения компьютерных сетей. 
26. Классификации компьютерных сетей: по типу, по структуре.  
27. Типы компьютерных сетей: локальные, региональные, глобальные.  
28. Понятие топологии сети. 
29. Всемирная паутина.  
30. Поисковые информационные системы.   
31. Организация поиска информации.  
32. Электронная почта.  
33. Файловые архивы.   
34. Радио, телевидение и Web-камеры в Интернете.   
35. Геоинформационные системы в Интернете.    
36. Роль Интернет для решения профессиональных задач.  
37. Форумы, чаты, телеконференции.  
38. Достоинства и опасности Интернет.  
39. Интернет и авторское право.  
40. Этапы организации деятельности гостиничного комплекса с использованием 

сетевых технологий.  
41. Модели сетевых курсов, их преимущества и недостатки. Особенности и 

принципы профессиональной деятельности в Интернете.  
42. Формы и виды контроля профессиональной деятельности при использовании 

сетевых технологий. 
43. Методика выбора средств ИТ в профессиональной деятельности.  
44. Опыт использования средств ИТ в профессиональной деятельности. 
45. Профессиональное ПО. Основные функции профессионального ПО.  
46. Использование средств коммуникаций для межличностного общения 

участников профессиональной деятельности.  
47. Значение социальных сетей и профессиональных сетевых ресурсов в 

профессиональной деятельости 
48. Компьютерные средства измерения и контроля качества профессиональной 

деятельности.  
49. Требования к созданию и применению контрольно-измерительных материалов 

на основе средств ИТ.  
50. Достоинства и недостатки использования средств ИТ в контроле и оценке 

профессиональной деятельности. 

 



 

 

4.2. Критерии оценки ответов 

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 

 

Критерии оценки теста:  
«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 библиография и приложения.  
 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
- титульный лист должен включать название доклада, наименование кафедры, 

фамилию обучающийсяа;  
- все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  
- приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
- единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
- все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
- рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
- названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  



 

 

При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 
кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  
 наименование факультета;  
 наименование кафедры;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 
видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  

 

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников 
и не менее 2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе(реферата)  
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему реферата обучающийся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающийся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающийся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  



 

 

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающийся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 
последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и  

символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом 
упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающийсяа, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающийся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающийся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  



 

 

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  
Также основная часть должна включать в себя собственно мнение учащихся и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  
Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 

распределен по параграфам, имеющим свои названия;  
В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 

когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  
Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 

т. д.);  
Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

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 (отлично) 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 
обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 09.02.04 Информационные системы  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах 
дополнительного профессионального образования для повышения квалификации и 
профессиональной подготовки специалистов имеющих базовый уровень образования 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Дисциплина «Социальная информатика» (ЕН.05) относится к математическому и 
общему естественнонаучному циклу подготовки основной профессиональной 
образовательной программы СПО по ППССЗ по специальности 09.02.04 
Информационные системы и программирование, квалификация выпускника «Специалист 
по информационным системам». 

Теоретические знания, практические умения и навыки, полученные выпускником в 
ходе изучения дисциплины, будут способствовать формированию научно-аналитического 
мышления, навыков самостоятельной постановки и решения исследовательских задач, его 
социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда, а также 
формированию таких социально-личностных качеств как целеустремленность, 
способность к быстрой социальной адаптации и реализации своего творческого 
личностного потенциала. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
учебной дисциплины 

Целями учебной дисциплины «Социальная информатика» являются научить 
студентов практическому использованию математических методов в решении социальных 
и экономических задач на основе профессионального владения современной 
вычислительной техники. 

 
Задачи изучения дисциплины: 
• Изучение основных концепций информатизации общества. 
• Анализ современных тенденций развития общества знаний. 
• Освоение информационных технологий, необходимых для профессиональной 

деятельности. 
• Знакомство с современными технологиями Веб-аналитики и социологии 

Интернета. 
  

В результате освоения дисциплины специалист должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 

 



 

 

Знать • основные правила и методы работы с пакетами 
прикладных программ; 

• понятие информационных систем и информационных 
технологий; 

• понятие правовой информации как среды 
информационной системы; 

• назначение, возможности, структуру, принцип работы 
информационных справочно-правовых систем; 

• теоретические основы, виды и структуру баз данных; 
• использовать базы данных по социальной работе; 

ОК 1-9, ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4  
Уметь • использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 
• применять компьютерные и телекоммуникационные 

средства; 
• работать с информационными справочно-правовыми 

системами; 
• использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности; 
• работать с электронной почтой; 
• использовать ресурсы локальных и глобальных 

информационных сетей; 
ОК 1-9, ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4 

Владеть навыками основными навыками работы с компьютером, как средством 
управления информацией, умением проводить 
информационно-поисковую работу с последующим 
использованием данных при решении профессиональных 
задач. ОК 1-9, ПК 1.1. ПК 1.2. ПК 1.4 

 

1.4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у 
обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 



 

 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 
 ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 
системы. 
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы. 

 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 26 часа, в том числе 
Аудиторные занятия 18 часов, самостоятельная работа 8 часов. 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 26 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 
в том числе:  

Лекции 6 
лабораторные работы 0 
практические занятия 12 
контрольные работы 0 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 
в том числе:  

реферат 0 
сообщение, доклад, презентация 0 
самостоятельное изучение литературы 0 

внеаудиторная самостоятельная работа  8 
Итоговая аттестация в форме диф.зачет 

 

 
 
  



 

 

2.2. Тематический план учебной дисциплины  

№ 
п/п 

Раздел, 
тема 

Виды учебной работы, 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости и 

промежуточной аттестации 
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1 
Социальная информатика: 
предмет и задачи курса 

3 1 2 2  
        

2 
Семантические основы 
социальной информатики 

3 1 2 2  
        

3 
Социальные коммуникации: 
история, современность, 
перспективы 

3 1 2  2 
        

4 
Информационные ресурсы 
общества 

3 1 2  2 
        

5 
Информатизация общества: 
социальные условия, 
предпосылки и последствия 

5 1 4 2 2 
        

6 
Формирование 
информационной среды 
общества 

3 1 2  2 
        

7 

Постиндустриальное, 
информационное общество: 
социальная структура и 
специфика трудовой 
деятельности 

3 1 2  2 

        

8 

Социальная структура 
современного российского 
общества: информационный 
аспект 

3 1 2  2 

        

 ИТОГО: 26 8 18 6 12  Х     5  
 

2.3. Содержание учебной дисциплины 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала Уровень освоения 

Социальная 
информатика: предмет 
и задачи курса 

Закон экспоненциального роста объема 
знаний 
Эволюция социальных систем 
Как же может быть определен сам 

1,2 



 

 

термин "информатизация"? 
Что же такое информационное 
общество? Каков его образ? 
Государственная политика в области 
информатизации России 

Семантические основы 
социальной 
информатики 

Информология общая теория 
информации. 
Работы Хартли и Шеннона 

1,2 

Социальные 
коммуникации: 
история, 
современность, 
перспективы 

Ресурсная и социокультурная 
концепции информационной среды 
Информационный обмен в обществе и 
его эволюция 

1,2 

Информационные 
ресурсы общества 

Информационный кризис начала 70-х 
годов ХХ века 
Информационный ресурс общества  
Проблема "утечки мозгов" 

1,2 

Информатизация 
общества: социальные 
условия, предпосылки и 
последствия 

Социальные предпосылки 
информатизации 
Технический аспект социальных 
условий и предпосылок 
информатизации 

1,2 

Формирование 
информационной среды 
общества 

Понятие "информационный потенциал" 
Социальный интеллект 1,2 

Постиндустриальное, 
информационное 
общество: социальная 
структура и специфика 
трудовой деятельности 

Тенденции в изменении параметров, 
соотношения и типов взаимосвязи 
социальных групп при переходе к 
постиндустриальному, 
информационному обществу. Анализ и 
прогнозирование изменений 
социальной структуры под влиянием 
информатизации 

1,2 

Социальная структура 
современного 
российского общества: 
информационный 
аспект 

Структура занятости российского 
населения 

1,2 

 
 

2.4. Планы групповых занятий и образовательные технологии 

Раздел 1. Социальная информатика: предмет и задачи курса 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Информация. Концепции информации: техническая, биологическая, социальная. 
Классификация информации. 

2. Информатика как наука. Понятие социальной информатики. 
3. Предмет и объект социальной информатики. 
4. Феномен информации. Основные концепции к определению информации. 
5. Понятие информатизации. Связь с компьютеризацией и глобализацией. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и защиты рефератов. 



 

 

 

Темы рефератов: 
1. История формирования термина «информатика». Понятие социальной 

информатики. Предмет, объект и методология социальной информатики. 
2. Структура предметной области социальной информатики. 
3. Феномен информации. Основные концепции к определению информации. Связь 

информации с коммуникативным актом. 
4. Информационные революции. 

 
 
Раздел 2. Семантические основы социальной информатики 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Информация. Определение количества информации для равновероятных (формула 
Р. Хартли) и не равновероятных (формула К. Шеннона) событий, единицы 
измерения информации.  

2. Передача информации. Абстрактная схема связи, предложенная К. Шенноном 
3. Информация и данные. Этапы обработки информации в информационных 

системах. 
4. Информация. Понятие о кодировании информации, кодирование информации в 

ЭВМ. 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы 
Практическая работа. Измерение информации. Решение задач на определение 
количества информации, содержащейся в сообщении при вероятностном и техническом 
(алфавитном) подходах.  
 
Раздел 3. Социальные коммуникации: история, современность, перспективы 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Информационная культура общества (понятие, факторы развития). 
2. Понятие и основные черты информационного общества. Виды обществ. 
3. Этапы развития информационного обществу. 
4. Группы стран по развитию информационных технологий. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы, рефератов 
Темы рефератов  

1. Понятие и структура информационного потенциала общества. Информационная 
техносфера (структура, тенденции развития). 

2. Информационная культура общества (понятие, факторы развития). 
3. Понятие и основные черты информационного общества. Виды обществ. Группы 

стран по развитию информационных технологий. 
4. Критерии перехода к информационного обществу. 
5. Отличительные черты, структура и тенденции развития информационной 

экономики. 
Практическая работа Информационные процессы. Решение задач, связанных с 
выделением основных информационных процессов в реальных ситуациях (при анализе 
процессов в обществе, природе и технике).  
 
 
Раздел 4. Информационные ресурсы общества 
Вопросы для самоподготовки: 



 

 

1. Понятие и классификация информационных ресурсов. Электронизация 
информационных ресурсов. 

2. Информационная инфраструктура общества: компоненты, центра-генераторы 
информационных ресурсов. 

3. Информационные продукты и услуги. Информационный рынок (компоненты и 
субъекты) и информационный бизнес (основные функции). 

4. Информационная культура общества (понятие, факторы развития). 
5. Понятие и основные черты информационного общества. Виды обществ. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы, рефератов 
Темы рефератов 

1. Технократизм и его опасность. Информационные проблемы национальной 
безопасности. Интеллектуальная безопасность. 

2. Информатизация России как проблема национальной безопасности. 
3. Цели и объекты информационной безопасности. Источники угроз для 

информационной безопасности (внешние и внутренние угрозы). 
Практическая работа Кодирование информации. Кодирование и декодирование 
сообщений по предложенным правилам.  
 
Раздел 5. Информатизация общества: социальные условия, предпосылки и последствия 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы развития информационного обществу. 
2. Группы стран по развитию информационных технологий. 
3. Критерии перехода к информационного обществу. 
4. Отличительные черты, структура и тенденции развития информационной 

экономики. 
5. Информационные проблемы национальной безопасности. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы, рефератов 
Темы рефератов 

1. Проблема адаптации людей с ограниченными возможностями в современной 
информационной среде. 

2. Социально-психологические и соматические проблемы информатизации. 
3. Изменения социальной структуры в ходе информатизации. Автономия личности 

как ценность. 
4. Информатизация и решение проблемы занятости населения. Электронная 

иммиграция (плюсы и минусы). 
Практическая работа Поиск информации. Формирование запросов на поиск данных. 
Осуществление поиска информации на заданную тему в основных хранилищах 
информации.  
 
Раздел 6. Формирование информационной среды общества 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Интеллектуальная безопасность. 
2. Информатизация России как проблема национальной безопасности. 
3. Цели и объекты информационной безопасности. 
4. Источники угроз для информационной безопасности (внешние угрозы). 
5. Источники угроз для информационной безопасности (внутренние угрозы). 
6. Возможные последствия угроз на информационную сферу страны. 
7. Понятия информационной войны, информационного оружия. 



 

 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы, рефератов 
Темы рефератов 
 
Раздел 7. Постиндустриальное, информационное общество: социальная структура и 
специфика трудовой деятельности 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема адаптации людей с ограниченными возможностями в современной 
информационной среде. 

2. Социальные проблемы информатизации. 
3. Мобильные технологии и эмоции человека (Винсент Д. Передача эмоций с 

помощью 
мобильного телефона). 

4. Понятия информационной войны, информационного оружия. 
5. Этические проблемы внедрения информационных технологий в социальную сферу. 

 
 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы, рефератов 
Темы рефератов 

1. Основные концепции информационного общества (Литвак Н. К вопросу о 
классификации концепций ИО). 

2. Последствия информатизации на примере таблицы К. Хессинга (Ракитов А.И. 
Таблица Хессига). 

3. Мобильные технологии и эмоции человека (Винсент Д. Передача эмоций с 
помощью мобильного телефона). 

 
 
Раздел 8. Социальная структура современного российского общества: информационный 
аспект  
Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема "утечки мозгов" из России. 
2. Понятие "информационный комфорт личности": значение его социологической 

разработки и измерения в условиях информатизации, способы повышения 
информационного комфорта личности. 

3. Соматические и психологические аспекты информатизации. Компьютеромания и 
компьютерофобия. 

4. Электронная цифровая подпись. Возможности и проблемы использования. 
5. Компьютерная преступность. 

 
Формы контроля самостоятельной работы обучающихся осуществляется путем 
фронтального опроса и практической работы, рефератов 
Практическая работа Защита информации. 

  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Кабинет 
математических дисциплин, математики и информатики». 

Оборудование учебного кабинета: стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 
написания мелом, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические 
иллюстрации  

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудование, средства 
звуковоспроизведения, экран, выход в сеть Интернет 

Компьютерный класс оснащена специализированной мебелью (стол для 
преподавателя, парты, стулья, маркерная доска) и компьютерами с выходом в Интернет; 

Программное обеспечение: установленная операционная система, антивирусное 
ПО, пакет офисных приложений, симуляторы программирования, 1С- версия для 
программирования 

 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
3.2.1Основная литература 
1.  Новожилов, О. П. Информатика : учебник для СПО / О. П. Новожилов. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 620 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04436-2. — Режим доступа : 
www.urait.ru/book/E5B0FB9A-1FD6-4753-8B15-CFAAC4983C1E.  
2.  Гаврилов, М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для СПО / М. 
В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. 
— 383 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03051-8. — 
Режим доступа : www.urait.ru/book/1DC33FDD-8C47-439D-98FD-8D445734B9D9.  
 
3.2.2 Дополнительная литература 
1.  Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 1 : учебник для СПО / В. В. Трофимов ; под 
ред. В. В. Трофимова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 
553 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02518-7. — Режим 
доступа : www.urait.ru/book/87EC2130-3EBB-45B7-B195-1A9C561ED9D9.  
2.  Трофимов, В. В. Информатика в 2 т. Том 2 : учебник для СПО / В. В. Трофимов ; отв. 
ред. В. В. Трофимов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2020. — 406 
с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02519-4. — Режим 
доступа : www.urait.ru/book/14FE5928-69CF-41EC-A00B-3979EC8273C8 
 
3.2.3.Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/  
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru http://elibrary.ru/  
3. ЭБС издательства «Юрайт» https://urait.ru/  
4. ЭБС издательства "ЛАНЬ" http://e.lanbook.com/  
5. ЭБС "Book.ru" http://www.book.ru  
6. База данных EastView Полнотекстовая база данных периодики 

http://ebiblioteka.ru/  
7. База данных международного индекса научного цитирования – Scopus: 

http://www.scopus.com/   
8. Международный индекс научного цитирования Web of Science (Web of Knowledge) 

http://webofknowledge.com  
9. Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина https://www.prlib.ru/  



 

 

10. Национальная электронная библиотека https://rusneb.ru/  
11. Видеотека учебных фильмов «Решение» Коллекция учебных видеофильмов 

http://eduvideo.online  
12. Электронные учебные издания АО "Просвещение" www.lecta.rosuchebnik.ru  
13. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

https://uisrussia.msu.ru/     
14. Электронная библиотека учебников http://studentam.net   
15. Cyberleninka http://cyberleninka.ru/journal   
16. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/library    
17. Электронные библиотеки. Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html  
 
  



 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Знания:  

• основные правила и методы работы с 
пакетами прикладных программ; 

• понятие информационных систем и 
информационных технологий; 

• понятие правовой информации как среды 
информационной системы; 

• назначение, возможности, структуру, 
принцип работы информационных 
справочно-правовых систем; 

• теоретические основы, виды и структуру 
баз данных; 

использовать базы данных по социальной работе; 

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Презентация 
Практическая работа 
Контрольная самостоятельная работа 
Тестовые задания 
Зачет 
Экзамен  
 

Умения:  
• использовать программное обеспечение в 

профессиональной деятельности; 
• применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 
• работать с информационными справочно-

правовыми системами; 
• использовать прикладные программы в 

профессиональной деятельности; 
• работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и глобальных 
информационных сетей; 

Устный опрос 
Сообщение 
Конспект по заданной тематике 
Доклад 
Презентация 
Практическая работа 
Контрольная самостоятельная работа 
Тестовые задания 
Зачет 
Экзамен  
 

 

4.1. Перечень вопросов, выносимых для получения экзамена  

 
Примерный перечень контрольных заданий к промежуточной аттестации. 

1. История формирования термина «информатика». Понятие социальной 
информатики. Предмет, объект и методология социальной информатики. 

2. Структура предметной области социальной информатики. 
3. Феномен информации. Основные концепции к определению информации. Связь 

информации с коммуникативным актом. 
4. Информационные революции. 
5. Понятие информатизации. Факторы, способствующие развитию информатизации. 

Глобальный характер информатизации. 
6. Основные этапы развития процесса информатизации общества. 
7. Информационные технологии как средство экономии социального времени. 

Основные свойства информационных технологий. 



 

 

8. Понятие и классификация информационных ресурсов. Электронизация 
информационных ресурсов. 

9. Информационная инфраструктура общества: компоненты, центра-генераторы 
информационных ресурсов. 

10. Информационные продукты и услуги. Информационный рынок (компоненты и 
субъекты) и информационный бизнес (основные функции). 

11. Понятие и структура информационного потенциала общества. Информационная 
техносфера (структура, тенденции развития). 

12. Информационная культура общества (понятие, факторы развития). 
13. Понятие и основные черты информационного общества. Виды обществ. Группы 

стран по развитию информационных технологий. 
14. Критерии перехода к информационного обществу. 
15. Отличительные черты, структура и тенденции развития информационной 

экономики. 
16. Технократизм и его опасность. Информационные проблемы национальной 

безопасности. Интеллектуальная безопасность. 
17. Информатизация России как проблема национальной безопасности. 
18. Цели и объекты информационной безопасности. Источники угроз для 

информационной безопасности (внешние и внутренние угрозы). 
19. Возможные последствия угроз на информационную сферу страны. 
20. Основные задачи обеспечения информационной безопасности. 
21. Понятия информационной войны, информационного оружия. Основные виды 

информационного оружия. 
22. Этические проблемы внедрения информационных технологий в социальную сферу. 
23. Проблема адаптации людей с ограниченными возможностями в современной 

информационной среде. 
24. Социально-психологические и соматические проблемы информатизации. 
25. Изменения социальной структуры в ходе информатизации. Автономия личности 

как ценность. 
26. Информатизация и решение проблемы занятости населения. Электронная 

иммиграция (плюсы и минусы). 
27. Основные концепции информационного общества (Литвак Н. К вопросу о 

классификации концепций ИО). 
28. Последствия информатизации на примере таблицы К. Хессинга (Ракитов А.И. 

Таблица Хессига). 
29. Мобильные технологии и эмоции человека (Винсент Д. Передача эмоций с 

помощью мобильного телефона). 

4.2. Критерии оценки ответов 

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 

 

Критерии оценки теста:  



 

 

«Зачтено» - если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 
допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 
недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов.  
«Не зачтено» - если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 
правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Требования к выполнению доклада.  
Рекомендуется следующая структура доклада:  
 титульный лист, содержание доклада;  
 краткое изложение;  
 цели и задачи;  
 изложение характера исследований и рассмотренных проблем, гипотезы, 

спорные вопросы;  
 источники информации, методы сбора и анализа данных, степень их полноты и 

достоверности;  
 анализ и толкование полученных в работе результатов;  
 выводы и оценки;  
 библиография и приложения.  
 
Время выступления докладчика не должно превышать 10 минут.  
Основные требования к оформлению доклада:  
- титульный лист должен включать название доклада, наименование кафедры, 

фамилию обучающийсяа;  
- все использованные литературные источники сопровождаются 

библиографическим описанием;  
- приводимая цитата из источника берется в кавычки (оформляются сноски);  
- единицы измерения должны применяться в соответствии с действующими 

стандартами;  
- все названия литературных источников следует приводить в соответствии с 

новейшими изданиями;  
- рекомендуется включение таблиц, графиков, схем, если они отражают основное 

содержание или улучшают ее наглядность;  
- названия фирм, учреждений, организаций и предприятий должны именоваться 

так, как они указываются в источнике;  
 

Критерии оценки доклада  
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать умение 

кратко излагать прочитанный материал, а также умение обобщать и анализировать 
материал по теме доклада.  

Максимальная оценка за доклад: 8 баллов.  
Основными критериями оценки доклада являются:  
 актуальность выбранной темы и излагаемого материала – 2 балла;  
 содержательность – 2 балла;  
 структура и оформление доклада – 1 балл;  
 четкость и выразительность выступления – 1 балл;  
 умение пользоваться конспектом – 1 балл;  
 точность и полнота ответов на вопросы – 1 балл.  
 
Презентация  
Требования к презентациям  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов.  
2. На титульном слайде должно быть отражено:  



 

 

 наименование факультета;  
 наименование кафедры;  
 тема презентации;  
 фамилия, имя, отчество, специальность, форма обучения, номер группы автора 

презентации;  
 фамилия, имя, отчество, степень, звание, должность руководитель работы;  
 год выполнения работы.  
3. В презентации должны быть отражено обоснование актуальности 

представляемого материала, цели и задачи работы.  
4. Содержание презентации должно включать наиболее значимый материал 

доклада, а также, при необходимости, таблицы, диаграммы, рисунки, фотографии, карты, 
видео – вставки, звуковое сопровождение.  

5. Заключительный слайд должен содержать информацию об источниках 
информации для презентации.  

 

Критерии оценки презентации  
1. Объём презентации 20 -50 слайдов (1 балл).  
2. Правильность оформления титульного слайда (0,5 балла);  
3. Актуальность отобранного материала, обоснованность формулировки цели и 

задач работы (0,5 балла);  
4. Наглядность и логичность презентации, обоснованность использования таблиц, 

диаграмм, рисунков, фотографий, карт, видео – вставок, звукового сопровождения; 
правильный выбор шрифтов, фона, других элементов дизайна слайда (2 балла).  

5. Объём и качество источников информации (не менее 2-х интернет – источников 
и не менее 2-х литературных источников).  

Требования к выполнению Эссе(реферата)  
Реферат (от лат. refenre – сообщать) – краткое изложение в письменном виде или в 

форме публикации доклада, содержания научного труда (трудов), литературы по теме. 
Работа над рефератом условно разделяется на выбор темы, подбор литературы, 
подготовку и защиту плана; написание теоретической части и всего текста с указанием 
библиографических данных используемых источников, подготовку доклада, выступление 
с ним. Тематика рефератов полностью связана с основными вопросами изучаемого курса.  

Тему реферата обучающийся выбирают самостоятельно, но если на одну тему 
претендует несколько обучающийся, на помощь приходит преподаватель. Список 
литературы к темам не дается, и обучающийся самостоятельно ведут библиографический 
поиск, причем им не рекомендуется ограничиваться университетской библиотекой.  

Важно учитывать, что написание реферата требует от обучающийся определенных 
усилий. Особое внимание следует уделить подбору литературы, методике ее изучения с 
целью отбора и обработки собранного материала, обоснованию актуальности темы и 
теоретического уровня обоснованности используемых в качестве примеров фактов какой-
либо деятельности.  

Выбрав тему реферата, начав работу над литературой, необходимо составить план. 
Изучая литературу, продолжается обдумывание темы, осмысливание прочитанного, 
делаются выписки, сопоставляются точки зрения разных авторов и т.д. Реферативная 
работа сводится к тому, чтобы в ней выделились две взаимосвязанные стороны: во-
первых, ее следует рассматривать как учебное задание, которое должен выполнить 
обучаемый, а во-вторых, как форму научной работы, творческого воображения при 
выполнении учебного задания.  

Наличие плана реферата позволяет контролировать ход работы, избежать 
формального переписывания текстов из первоисточников.  

Оформление реферата включает титульный лист, оглавление и краткий список 
использованной литературы. Список использованной литературы размещается на 



 

 

последней странице рукописи или печатной форме реферата. Реферат выполняется в 
письменной или печатной форме на белых листах формата А4 (210 х 297 мм). Шрифт 
Times New Roman, кегель 14, через 1,5 интервала при соблюдении следующих размеров 
текста: верхнее поле – 25 мм, нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Нумерация 
страниц производится вверху листа, по центру. Титульный лист нумерации не подлежит.  

Рефераты должны быть написаны простым, ясным языком, без претензий на 
наукообразность. Следует избегать сложных грамматических оборотов, непривычных 
терминов и символов. Если же такие термины и  

символы все-таки приводятся, то необходимо разъяснять их значение при первом 
упоминании в тексте реферата. Это правило касается и дипломных работ.  

Объем реферата предполагает тщательный отбор информации, необходимой для 
краткого изложения вопроса. Важнейший этап – редактирование готового текста реферата 
и подготовка к обсуждению. Обсуждение требует хорошей ориентации в материале темы, 
умения выделить главное, поставить дискуссионный вопрос, привлечь внимание 
слушателей к интересной литературе, логично и убедительно изложить свои мысли.  

Рефераты обязательно подлежат защите. Процедура защиты начинается с 
определения оппонентов защищающего свою работу. Они стремятся дать основательный 
анализ работы обучающийсяа, обращают внимание на положительные моменты и 
недостатки реферата, дают общую оценку содержанию, форме преподнесения материала, 
характеру использованной литературы. Иногда они дополняют тот или иной раздел 
реферата. Последнее особенно ценно, ибо говорит о глубоком знании обучающимся-
оппонентом изучаемой проблемы.  

Обсуждение не ограничивается выслушиванием оппонентов. Другие обучающийся 
имеют право уточнить или опровергнуть какое-либо утверждение. Преподаватель 
предлагает любому обучающийся задать вопрос по существу доклада или попытаться 
подвести итог обсуждению.  

 
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы  
Тема должна быть сформулирована грамотно (с литературной точки зрения);  
В названии реферата следует поставить четкие рамки рассмотрения темы;  
Желательно избегать слишком длинных названий;  
Следует по возможности воздерживаться от использования в названии спорных с 

научной точки зрения терминов, излишней наукообразности, а также чрезмерного 
упрощения формулировок.  

2. Реферат следует составлять из пяти основных частей: введения; основной части; 
заключения; списка литературы; приложений.  

3. Основные требования к введению:  
Во введении не следует концентрироваться на содержании; введение должно 

включать краткое обоснование актуальности темы реферата, где требуется показать, 
почему данный вопрос может представлять научный интерес и есть ли связь 
представляемого материала с современностью. Таким образом, тема реферата должна 
быть актуальна либо с научной точки зрения, либо с современных позиций.  

Очень важно выделить цель, а также задачи, которые требуется решить для 
выполнения цели;  

Введение должно содержать краткий обзор изученной литературы, в котором 
указывается взятый из того или иного источника материал, кратко анализируются 
изученные источники, показываются их сильные и слабые стороны;  

Объем введения составляет две страницы текста.  
4. Требования к основной части реферата:  
Основная часть содержит материал, отобранный для рассмотрения проблемы;  



 

 

Также основная часть должна включать в себя собственно мнение учащихся и 
сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на приведенные факты;  

Материал, представленный в основной части, должен быть логически изложен и 
распределен по параграфам, имеющим свои названия;  

В изложении основной части необходимо использовать сноски (в первую очередь, 
когда приводятся цифры и чьи-то цитаты);  

Основная часть должна содержать иллюстративный материал (графики, таблицы и 
т. д.);  

Объем основной части составляет около 10 страниц.  
5. Требования к заключению:  
В заключении формулируются выводы по параграфам, обращается внимание на 

выдвинутые во введении задачи и цели;  
Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из содержания основной 

части.  
6. Требования к оформлению списка литературы (по ГОСТу):  
Необходимо соблюдать правильность последовательности записи источников: 

сначала следует писать фамилию, а после инициалы; название работы не ставится в 
кавычки; после названия сокращенно пишется место издания; затем идет год издания; 
наконец, называется процитированная страница.  

 

Критерии оценки реферата  
Обучающийся, защищающий реферат, должен рассказать о его актуальности, 

поставленных целях и задачах, изученной литературе, структуре основной части, 
сделанных в ходе работы выводах.  

По окончанию выступления ему может быть задано несколько вопросов по 
представленной проблеме.  

Оценка складывается из соблюдения требований к реферату, грамотного раскрытия 
темы, умения четко рассказывать о представленном реферате, способности понять суть 
задаваемых по работе вопросов и найти точные ответы на них.  

Реферат, в котором полностью освещена тема и который оформлен согласно 

требованиям, оценивается до 15 баллов.  
 

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 (отлично) 



 

 

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 (хорошо) 

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 (удовлетворительно) 

1-12 
рейтинговых 

баллов 
обучающийся не знает значительной части программного материала, 
допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 
практические задания, задачи (неудовлетворительно) 

0 баллов не аттестован 
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