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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель учебной дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о культуре речи во всех её основных аспектах и в использовании соответствующего 

комплекса знаний в профессиональной деятельности, которая носит коммуникативный характер. 

Задачи учебной дисциплины: 

1.Формирование у студентов чёткого представления о культуре речи, об основных 

функциональных стилях и видах языковых норм. 

2.Овладение практическими навыками по составлению текстов публичных выступлений, 

работе с текстами разных стилей речи и исправлению речевых ошибок. 

3.Формирование практических навыков по нахождению в предложенных текстах 

различных средств художественной выразительности. 

4. Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-4  в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Универсальная 

компетенция 

УК - 4 Способен 
осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и письменной 
формах на 

государственном 

языке Российской 
Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  

 

УК-4.1.  

Применяет 

современные 
коммуникативные 

правила и этику 

речевого общения, 
правила делового 
этикета. 

УК-4.2. 

Демонстрирует 

умение вести обмен 
деловой 

информацией в 

устной и 

письменной 
формах на 

государственном 

языке РФ ( 
иностранном(-ых) 
языках). 

УК-4.3 

Использует 
информационно-

Знать: законы 
построения 

логически верной, 

аргументированной, 

ясной, точной устной 
и письменной речи, 

принципы 

эффективного 
делового общения. 

Уметь: использовать 

адекватные языковые 
средства для 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском  
языке при решении 

задач 

межличностного и 
профессионального 

взаимодействия. 

Владеть: навыками 

коммуникации в 
устной и письменной 

формах на русском 



коммуникационные 

технологии в 

процессе решения 

стандартных 
коммуникативных 

задач на 

государственном и 
иностранном (-ых) 
языках. 

языке для решения 

задач 

межличностного и 

профессионального 
взаимодействия. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 24 24    

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  
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Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1.  63 27 36 12  24  

 

   

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции языка 

в современном обществе. 

21 9 12 4  8  
 

  

 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные принципы 

русской орфографии. 

21 9 12 4  8  
 

  

 

Тема 1.3. Функциональные стили 

русского литературного языка 

как типовые коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов разных 

стилей. 

21 9 12 4  8  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 12  24  
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля).  

Раздел 1.  

Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Языковая 

политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Происхождение и основные функции языка 

в современном обществе. Этапы культурного развития языка. Литературный язык и 

государственный язык. Взаимодействие языка и общества. Языковая политика. 

 

Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, коммуникативный, 

этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 



Перечень изучаемых элементов содержания: Основные аспекты культуры речи – 

нормативный, коммуникативный, этический. Виды норм и уровни языковой системы. Нормы 

устной и письменной речи.   Основные принципы русской орфографии: морфологический, 

фонетический, традиционный, дифференцирующий. 

 

Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 

Перечень изучаемых элементов содержания: Коммуникативный аспект культуры речи. 

Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного языка как 

типовые коммуникативные ситуации. Язык художественной литературы и литературный язык. 

Особенности разговорной речи. Научный стиль и терминология. Официально-деловой стиль и 

виды документов.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Тема 1.1. Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации. Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном 

обществе 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Характеристика научного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, стилевые 

черты, языковые особенности) 

2. Композиционные особенности научной работы  

3. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата 

4. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, отзыв, 

рецензия. 

5. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

6. Документ и его составляющие (реквизиты) 

 

Тема практического занятия: Тема 1.2. Основные аспекты культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 

Форма практического задания: реферат 

Темы рефератов: 

1. Приемы унификации языка служебных документов  

2. Виды документов 

3. Правила оформления документов 

4. Речевой этикет в документе 

5. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

стилевые черты, языковые особенности) 

 

Тема практического занятия: Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 

Форма практического задания: реферат  

Темы рефератов: 

1. Вопрос о выделении художественного стиля 



2. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности) 

3. Композиционные и языковые особенности личных документов: заявления, 

автобиографии, резюме, доверенности. 

4. Композиционные и языковые особенности служебных документов: акта, 

служебной записки, приказа. 

5. Особенности языка деловых писем. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – Контрольная работа 

1. Язык как естественная и небиологическая система знаков. 

2. Основные функции языка. 

3. Основные аспекты языковой политики. 

4. Формы взаимодействия языка и общества. 

5. Признаки и свойства литературного языка. 

6. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О государственном языке 

Российской Федерации.  

7. Нормативный аспект культуры речи. 

8. Коммуникативный аспект культуры речи. 

9. Этический аспект культуры речи. 

10. Уровни языковой системы и соответствующие им нормы. 

11. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка. 

12. Лексические и фразеологические нормы. 

13. Словообразовательные и морфологические нормы. 

14. Синтаксические и пунктуационные нормы. 

15. Морфологический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

16. Фонетический принцип русской орфографии и условия его реализации. 

17. Коммуникативный аспект культуры речи.  

18. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного 

языка как типовые коммуникативные ситуации.  

19. Язык художественной литературы и литературный язык.  

20. Особенности разговорной речи.  

21. Научный стиль и терминология.  

22. Официально-деловой стиль и виды документов.  

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 

Модуль 1, семестр 2 

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

9 Подготовка реферата  



Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном 

обществе. 

Тема 1.2. Основные 

аспекты культуры речи – 

нормативный, 

коммуникативный, 

этический. Виды норм. 

Основные принципы 

русской орфографии. 

9 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского 

литературного языка как 

типовые коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов разных 

стилей. 

9 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 

27  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Коммуникативный аспект культуры речи.  

2. Функциональные стили и функциональные разновидности русского литературного языка 

как типовые коммуникативные ситуации.  

3. Язык как естественная и небиологическая система знаков. 

4. Основные функции языка. 

5. Основные аспекты языковой политики. 

6. Формы взаимодействия языка и общества. 

7. Признаки и свойства литературного языка. 

8. Лексические и фразеологические нормы. 

9. Словообразовательные и морфологические нормы. 

10. Язык художественной литературы и литературный язык.  

11. Особенности разговорной речи.  

12. Научный стиль и терминология.  

13. Официально-деловой стиль и виды документов.  

                            Перечень тем рефератов к разделу 1. 

1. Характеристика научного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

стилевые черты, языковые особенности) 

2. Композиционные особенности научной работы  

3. Правила оформления цитат, ссылок, библиографического аппарата 



4. Вторичные жанры научного стиля: план, аннотация, реферат, тезисы, конспект, 

отзыв, рецензия. 

5. Характеристика официально-делового стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

6. Документ и его составляющие (реквизиты) 

7. Приемы унификации языка служебных документов  

8. Виды документов 

9. Правила оформления документов 

10. Речевой этикет в документе 

11. Характеристика публицистического стиля (сфера функционирования, функции, 

подстили, стилевые черты, языковые особенности) 

12. Вопрос о выделении художественного стиля 

13. Характеристика разговорного стиля (сфера функционирования, функции, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности) 

14. Композиционные и языковые особенности личных документов: заявления, 

автобиографии, резюме, доверенности. 

15. Композиционные и языковые особенности служебных документов: акта, 

служебной записки, приказа. 

16. Особенности языка деловых писем. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ; под 

редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510790 (дата обращения: 

04.04.2023). 

2. Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : учебник 

и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07089-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/513010 (дата обращения: 04.04.2023). 

3. Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510829 (дата обращения: 04.04.2023). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 



Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления и 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 



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

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

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

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

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

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

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

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 



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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

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

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

и др.); 

прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохождения в 

электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 

которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия 

промежуточной аттестации. 



Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы), дисциплины 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ий 

Форма рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык Российской 

Федерации. Языковая политика. 

Происхождение и функции языка 

в современном обществе. 

УК-4 Контрольная работа  1. Язык как естественная и небиологическая система знаков. 

2. Основные функции языка. 

3. Основные аспекты языковой политики. 

4. Формы взаимодействия языка и общества. 

5. Признаки и свойства литературного языка. 

6. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. N 53-ФЗ "О 

государственном языке Российской Федерации.  

 

2. Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные принципы 

русской орфографии. 

УК-4 Контрольная работа 1. Нормативный аспект культуры речи. 

2. Коммуникативный аспект культуры речи. 

3. Этический аспект культуры речи. 

4. Уровни языковой системы и соответствующие им нормы. 

5. Орфоэпические и акцентологические нормы русского 

литературного языка. 

6. Лексические и фразеологические нормы. 

7. Словообразовательные и морфологические нормы. 

8. Синтаксические и пунктуационные нормы. 

9. Морфологический принцип русской орфографии и условия 

его реализации. 

10. Фонетический принцип русской орфографии и условия его 

реализации. 

 



3 Тема 1.3. Функциональные стили 

русского литературного языка как 

типовые коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов разных стилей. 

УК-4 Контрольная работа 1. Коммуникативный аспект культуры речи.  

2. Функциональные стили и функциональные разновидности 

русского литературного языка как типовые коммуникативные 

ситуации.  

3. Язык художественной литературы и литературный язык.  

4. Особенности разговорной речи.  

5. Научный стиль и терминология.  

6. Официально-деловой стиль и виды документов.  

 

 

 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-4 
1. Культура речи как научная и учебная дисциплина (определение, 

аспекты, предмет изучения, основные задачи, место в ряду других 

лингвистических дисциплин, типы речевых культур) 

2. Соотношение языка и речи 

3. Структура и единицы речевого общения 

4. Речевая деятельность и речевое поведение 

5. Разновидности речи по форме выражения мысли, по характеру 

взаимодействия участников общения, по обобщенному значению и т.д. 

6. Русский язык – национальный язык (определение, структура 

национального языка) 

7. Языковая норма (определение, основные положения современной 

теории нормы) 

8. Акцентологические нормы. Особенности русского ударения 

9. Орфоэпические нормы русского литературного языка 

10. Трудности в определении категории рода имени существительного 

11. Особенности склонения иноязычных имен собственных (имена, 

фамилии, географические названия) 

12. Особенности образования форм множественного числа имени 

существительного и варианты падежных форм. 

13. Образование степеней сравнения имени прилагательного. 

Типичные ошибки в употреблении имен прилагательных в форме 

степеней сравнения 

14. Образование кратких форм имени прилагательного. Типичные 

ошибки в употреблении кратких прилагательных 

15. Типичные ошибки в употреблении местоимений 

16. Особенности склонения числительных 

17. Особенности сочетаемости собирательных числительных с другими 

словами 

18. Образование причастий. Ошибки в употреблении причастий и 

причастных оборотов 

19. Образование деепричастий. Ошибки в употреблении деепричастий 

и деепричастных оборотов 

20. Правила согласования главных членов предложения 

21. Ошибки в употреблении однородных членов предложения 

22. Лексическая сочетаемость, нарушение лексической сочетаемости 

23. Синонимы, антонимы и паронимы в речи. Ошибки, связанные с 

употреблением синонимов, антонимов и паронимов 
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24. Использование стилистически окрашенной лексики. Канцеляризмы 

25. Мотивированное и немотивированное использование лексики 

ограниченной сферы употребления 

26. Научный стиль (сфера функционирования, подстили, жанры, 

стилевые черты, языковые особенности) 

27. Правила оформления библиографии 

28. Правила оформления сносок и цитат 

29. Композиция научной работы 

30. Языковые и композиционные особенности вторичных жанров 

научного стиля (аннотации, реферата, тезисов и др.) 

31. Официально-деловой стиль (сфера функционирования, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности) 

32. Речевой этикет в жанрах официально-делового стиля 

33. Публицистический стиль (сфера функционирования, подстили, 

жанры, стилевые черты, языковые особенности) 

34. Разговорная речь, ее особенности 

35. Специфика стиля художественной литературы 

36. Подготовка к публичному выступлению 

37. Структура ораторской речи 

38. Логические основы построения речи 

39. Виды аргументов 

40. Приемы воздействия на аудиторию 

41. Теория и практика дискуссии 

42. Речевой этикет 

43. Выразительные средства языка: тропы (метафора, метонимия, 

эпитеты и др.) 

44. Выразительные средства языка: стилистические фигуры 

(риторический вопрос, парцелляция, аллюзия и др.) 

45. Принцип кооперации Г. Грайса (максима качества, максима 

количества и др.) 

46. Принцип вежливости Дж. Лича (максима симпатии, максима 

великодушия и др.) 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Русский язык и культура речи : учебник и практикум для вузов / В. Д. Черняк [и др.] ; 

под редакцией В. Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510790 (дата 

обращения: 04.04.2023). 

2. Козырев, В. А.  Русский язык и культура речи. Современная языковая ситуация : 

учебник и практикум для вузов / В. А. Козырев, В. Д. Черняк. — 2-е изд., испр. и доп. — 
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Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

07089-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/513010 (дата обращения: 04.04.2023). 

3. Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка и культура речи : учебник для вузов / 

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 455 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00614-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510829 (дата обращения: 04.04.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Риторика : учебное пособие : [16+] / авт.-сост. И. Н. Кузнецов. – 9-е изд., стер. – 

Москва : Дашков и К°, 2022. – 558 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930 (дата обращения: 04.04.2023). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-04777-0. – Текст : электронный. 

2. Трофимова, Г. К. Русский язык и культура речи / Г. К. Трофимова. – 9-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2022. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264 (дата обращения: 04.04.2023). – ISBN 

3. Русский язык и культура речи: изменения языковой нормы : монография / 

А. Н. Сицына-Кудрявцева [и др.] ; под общей редакцией А. Н. Сицыной-Кудрявцевой. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 135 с. (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-10993-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495026 (дата обращения: 04.04.2023). 

4.   Голуб, И. Б.  Стилистика русского языка : учебник для вузов / И. Б. Голуб. — 6-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 484 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511649 (дата обращения: 04.04.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемы

й для работы 

адрес 

1

. 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub

.ru/ 

 

2

.  

Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru

/  

 

3

.  

Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4База данных Полнотекстовая база данных периодических https://dlib.east

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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. "EastView" изданий view.com 

5

. 

Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebenni

kon.ru/  

 

 

Свободно распространяемые ресурсы информационно-коммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык» - 

http://www.gramota.ru 

2. Национальный корпус русского языка – информационно-справочная система, 

содержащая http://www.ruscorpora.ru 

3. Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной 

речи -  http://www.gramma.ru 

4. Сайт Института русского языка имени В.В. Виноградова – (ИРЯ РАН) - 

http://www.ruslang.ru 

5. Сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) - 

http://www.ropryal.ru 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
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При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

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

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

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

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемы

й для работы 

адрес 
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1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub

.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru

/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.east

view.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebenni

kon.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусмотрено 

применение электронного обучения. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» предусматривают 

классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную 

работу посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, 

вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о современной научной картине мира с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по при решении 

производственно-технологических задач.   

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать представления о содержании современных физической, 

астрономической, химической (атомно-молекулярной), биологической картин мира и 

принципах построения современной естественнонаучной картины мира, выражающей 

целостность и многообразие природы. 

2. Подвести к пониманию исторического характер развития научного познания и 

диалектической необходимости смены парадигм научного знания и научных картин мира 

3. Сформировать представление о глобальном и универсальном эволюционизме и 

синергетике как новой парадигмы описания поведения сложных систем самоорганизации 

материи; как адекватного языка описания открываемого усложнения природных систем. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1 в соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для решения 

задачи. 

 

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, оценивая 

их последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

 

УК-1.3 Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

Знать: 

– о диалектическом единстве 

двух научных культур: 

естественнонаучной и 

гуманитарной; 

– об историко-

диалектической 

необходимости научных 

революций, научных парадигм 

и причинах возникновения 

псевдонаук; 

– содержание современных 

научных картин мира и 

основания современной 

естественнонаучной картины 

мира как целостного взгляда на 

материальный мир; 

– уровни организации и 

строения материи, 

универсальные методы и 
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концепции современного 

естествознания; 

– естественнонаучные 

аспекты технологий, 

энергетики и экологии; 

– об этике научных 

исследований; 

– принципы глобального и 

универсального 

эволюционизма; 

– о синергетике как 

новейшем достижении 

естествознания в познании 

поведения сложнейших 

самоорганизующихся систем 

природы. 

Уметь: 

– обосновывать свою 

мировоззренческую позицию с 

опорой на современные 

естественнонаучные 

концепции; 

– применять концептуальные 

естественнонаучные знания 

при решении учебных и 

профессиональных задач; 

– обоснованно толковать 

научные и житейские знания; 

– отличать псевдонаучное, 

квазинаучное, 

мифотворчество, магию, 

астрологию, т.е. мистицизм в 

массовой современной 

культуре от научной культуры, 

идеалов научности; 

– противопоставить 

скептическому и 

догматическому отношение 

массового сознания к 

научному познанию мира 

идеалы научно-рационального 

отношения к познанию 

действительности  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

2 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 54 54 
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работниками   

Лекционные занятия 30 30 

из них: в форме практической подготовки ---- ---- 

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки ---- ---- 

Лабораторные занятия ---- ---- 

из них: в форме практической подготовки ---- ---- 

Консультации  ---- ---- 

из них: в форме практической подготовки ---- ---- 

Самостоятельная работа обучающихся 45 45 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации зачет  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 3) 

Раздел 1. Естественно-

научная картина мира 

и мегамиры 

36 12 24 12 ---- 12 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 1.1. Природа и 

естествознание 

10 4 6 4 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 1.2. Современная 

естественно-научная 

картина мира 

16 4 12 4 ---- 8 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 1.3. Мегамиры и 

планетарный уровень 

организации материи 

10 4 6 4 ---- 2 ---- ---- ---- ---- ---- 

Раздел 2. Уровни 

организации материи. 

Моделирование 

сложных систем  

36 12 24 12 ---- 12 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 2.1. Биологический 

уровень организации 

материи 

12 4 8 4 ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 2.2. Высшие 

уровни организации 

материи 

12 4 8 4 ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- 

Тема 2.3. 12 4 8 4 ---- 4 ---- ---- ---- ---- ---- 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
с
е
г
о

 

С
а

м
о

с
т
о

я
т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Моделирование в 

сложных системах 

Раздел 3. Повторение 

материала 

21 21 ---- ---- ----  ---- ---- ---- ---- ---- 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 ---- ---- ---- ----  ---- ---- ---- ---- ---- 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) зачет 

Общий объем, часов 108 45 54 30 ---- 24 ---- ---- ---- ---- ---- 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА И МЕГАМИРЫ 

 

Тема 1.1. Природа и естествознание 

Введение в естествознание: Материя и ее виды – вещество, поле и вакуум. Структурные 

уровни организации материи. Микро-, макро-и мегамиры. Движение материи. Пространство и 

время. Определения понятий «концепция» и «естествознание». 

История естествознания: Естествознание в Древнем мире: Шумерская цивилизация, 

Вавилон, Египет, Греция, Рим, Китай, Индия; в Средние века – Арабский Восток, Европа; в 

Новое время – эпоха Возрождения. Научная революция XVII – XVIII веков. Естествознание в 

России. Естествознание в XIX веке. Научно-техническая революция XX века. 

Система естественных наук: Наука. Научный метод. Факты. Гипотезы. Эксперименты. 

Модели. Теории. Принципы законы и категории. «Бритва Оккама». Корпускулярная и 

континуальная концепция описания природы. Динамические и статистические закономерности 

в природе. Развитие науки. Научные революции. Система естественных наук.  

Тема 1.2. Современная естественно-научная картина мира 

Основные концепции физической картины мира: 

1. Механика. Пространство, время. Принципы относительности. Законы сохранения 

энергии, импульса и момента импульса. Законы Ньютона. Гравитационное взаимодействие. 

2. Электромагнетизм. Закон сохранения электрического заряда. Электрические и 

магнитные поля. Сила Лоренца. Уравнения Максвелла. Электромагнитное взаимодействие. 

3. Колебания и волны. Свободные, затухающие колебания, резонанс. Волны упругие. 

Шкала электромагнитных волн. Оптика. 

4. Атомная физика. Квантовая механика. Состояние. Принцип неопределенности, 

волновая функция, принцип суперпозиции, принцип дополнительности. Уравнения 

Шредингера. Многоэлектронный атом. 

5. Ядерная физика. Состав и характеристики ядра. Виды радиоактивности, ядерные 

реакции деления и синтеза. Цепные ядерные реакции. 
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6. Физика элементарных частиц. Классификация элементарных частиц. Кварки и 

лептоны. Взаимодействие. Близкодействие. Кванты сильного, электромагнитного, слабого и 

гравитационного полей. 

7. Термодинамика и статистическая физика. Законы термодинамики. Закон сохранения 

энергии в макроскопических процессах. Принцип возрастания энтропии. Статистические 

распределения Максвелла и Больцмана. Газы, жидкости и твердые тела. Принципы симметрии. 

Основные концепции химии: Система химических наук. Химические связи, системы и 

процессы. Реакционная способность веществ. Энергетика химических реакций. 

Тема 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи 

Вселенная: Космология – наука о Вселенной в целом. Принцип Коперника и 

космологический принцип. Характеристики Вселенной. Возникновение Вселенной и ее 

эволюция. 

Галактика: Характеристика Галактики как звездного скопления и её эволюция. 

Классификация звезд. Солнце, его характеристики и эволюция. 

Солнечная система: Планеты, астероиды, кометы и их характеристики. Земля, её 

характеристики, строение и эволюция. Солнечно-земные связи. 

Геосферные оболочки Земли: Литосфера как абиотическая основа жизни. Экологические 

функции литосферы: ресурсная, геодинамическая, геофизико-геохимическая. Гидросфера. 

Атмосфера. Магнитосфера. Климат Земли и его эволюция. Географическая оболочка Земли. 

Основные концепции геологии: Система геологических наук. Глобальная тектоника. 

Геохронологическая шкала. Тенденции развития естественных наук и естествознания в целом. 

Дифференциация. Интеграция. Взаимопроникновение идей и методов различных наук. 

Задания к практическим занятиям раздела 1 

Тема № 1.1. «Природа и естествознание» (2 часа практических занятий) 

Практическое занятие № 1 (2 часа): 

Тема практического занятия: История естествознания 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре: история развития естествознания в 

древнем мире; История развития естествознания в древней Америке; История развития 

естествознания на Древнем Востоке; История развития естествознания в средневековой Европе 

и научные революции; НТР в США; НТР в СССР; НТР в Европе и Азии; История математики, 

астрономии, физики, химии; История биологии, экологии, генетики;  

 

Тема № 1.2 «Современная естественно-научная картина мира» (8 часов 

практических занятий) 

Практическое занятие № 2-3 (4 часа): 

Тема практического занятия: Познание: чувства, интуиция и разум (рациональное 

мышление), эксперимент (измерения и расчеты) 

Форма практического задания: лабораторно-практическое занятие 

Задания: 

− Сравнение результатов визуальных наблюдений и результатов измерений (на 

примерах оптических иллюзий). 

− Сравнение результатов интуитивных выводов и расчетов (на примерах расчетных 

задач. 

Практическое занятие № 4-5 (4 часа): 

Тема практического занятия: Естественнонаучные методы познания: эксперимент, 

измерения и расчеты, интерполяция и экстраполяция 

Форма практического задания: лабораторно-практическое занятие 

Задания: 
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− Измерить линейные размеры исследуемых образцов. 

− Выразить соотношения между единицами измерениями различных величин. 

− Определить динамику размножения одноклеточного организма по первоначально 

заданным условиям. 

Тема № 1.3. Мегамиры и планетарный уровень организации материи (2 часа 

практических занятий) 

Практическое занятие № 6 (2 часа): 

Тема практического занятия: Законы движения планет. Гравитационное 

взаимодействие 

Форма практического задания: лабораторно-практическое занятие 

Задания: 

− Определить массу Земли по известному ускорению свободного падения на 

поверхности Земли. 

− Ознакомление с принципом определения масс звезд («взвешивания» звезд) на 

примере двойных звезд (вычисление суммы масс двойной звезды -Кентавра). 

− Ознакомление со способами расчета космических скоростей (расчет скорости 

движения Земли вокруг Солнца, расчет 1, 2 и 3 космических скоростей Земли. 

Рубежный контроль к разделу 1 

Форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. История астрономии. 

2. История физики. 

3. История химии. 

4. Алхимия и астрология – псевдонауки. 

5. История биологии. 

6. История генетики. 

7. История экологии. 

8. История геологии. 

9. История математики. 

10. История естествознания: древняя Греция. 

11. История естествознания: наука в эпоху Возрождения. 

12. История естествознания: научная революция XVII–XVIII веков. 

13. История естествознания в России. 

14. История естествознания: наука в XIX веке. 

15. История естествознания: научно-техническая революция XX века. 

16. Естествознание как единая наука о природе. 

17. Закономерности развития естествознания: основные исторические стадии 

познания природы. 

18. Периодичность в развитии естествознания; основные естественно-научные 

революции и их характер. 

19. Универсальные идеи естествознания. 

20. Концепция виртуальной реальности и научное познание. 

21. Глобальные проблемы человечества: деградация, загрязнение, чистая вода, 

продовольствие, рост населения Земли, изменение климата. 

22. Сравнение роли науки и искусства в культурном развитии человечества. 

23. Основные этапы научно-технической революции. 

24. Взаимосвязь природных процессов и революционных 

25. изменений в науке. 

26. Порядок и беспорядок в природе, энтропия, хаос. 

27. Организация биосферы и космическая тенденция к хаосу. 
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28. Модель горячей Вселенной Г. А. Гамова. 

29. Открытые и диссипативные системы в природе и обществе. 

30. Уровни организации неживой природы. 

31. Строение материи на биологическом и социальном уровнях. 

32. Основные подходы и история взглядов на микро-, макро- и мегамиры. 

33. Современные взгляды на эволюцию материи. Необратимость эволюции материи. 

34. Живое и неживое. Основные отличия живой материи от неживой природы. 

35. Проблема поиска внеземных цивилизаций (проблема Сети). 

36. История взглядов на пространство и время. 

37. Парадокс времени. Необратимость времени – стрела времени. 

38. Гравитация и пространство-время. Общая теория относительности. 

39. Дискретность и континуальность в неживой и живой природе. 

40. Причинно-следственные связи в природе и обществе. 

41. Концепция детерминизма. 

42. Экспериментальные научные методы. 

43. Теоретические научные методы. 

44. Факты и артефакты в науке. 

45. Сравнение гипотезы и теории. 

46. Эксперименты, «мысленный эксперимент», машинный эксперимент. 

47. Модели математические. Примеры. 

48. Модели физические. Примеры. 

49. Понятия. Категории. Принципы. Законы. Примеры. 

50. Корпускулярная и волновая концепция описания природы. Примеры. 

51. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. Примеры. 

52. Динамические закономерности в природе. Примеры. 

53. Статистические закономерности в природе. Примеры. 

54. Корреляционные зависимости в природе. Примеры. 

55. Научные революции как смена парадигм. 

56. Научный метод в гуманитарных науках. 

57. Научный метод в общественных науках. 

58. Основные положения классической механики Ньютона. 

59. Основные положения теории электромагнетизма Максвелла. 

60. Упругие и электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн. 

61. Основные положения специальной теории относительности Эйнштейна. 

62. Основные положения общей теории относительности Эйнштейна. 

63. Основные положения квантовой механики. 

64. Классификация элементарных частиц. 

65. Основные положения неравновесной термодинамики. 

66. Теория флуктуаций в статистической физике. 

67. Лазеры. Энергетическая схема и устройство трехуровневого лазера на рубине. 

68. Виды радиоактивности и радиоактивные семейства урана, тория. 

69. Цепные ядерные реакции деления ядра урана. 

70. Термоядерные реакции синтеза изотопов водорода. 

71. Дозиметрия. Дозы облучения. Доза поглощения. Эквивалентная доза. 

72. Классификация элементарных частиц. 

73. Кварки и их характеристики. 

74. Лептоны и их характеристики. 

75. Сильное взаимодействие. Глюоны. 

76. Электромагнитное взаимодействие. Гамма-кванты. 

77. Слабое взаимодействие. Векторные бозоны. 

78. Гравитационное взаимодействие, гравитационные волны. 

79. Пространственно-временные симметрии. Теорема Нётер: связь законов 

сохранения со свойствами пространства и времени. 
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80. Зеркальная симметрия (Р). Зарядовая симметрия (С). Симметрия относительно 

обращения времени (Т). Теорема СРТ. 

81. Калибровочная симметрия. Закон сохранения электрического заряда. 

82. Семь классов симметрии кристаллов: кубическая, тетрагональная, ром би чес кая, 

гексагональная, моноклинная, тригональная, триклинная. 

83. Операции симметрии: поворот, отражение, инверсии, инверсионные повороты. 

Предельные группы симметрии: шар, конус. 

84. Пространственные группы симметрии. Трансляции. 

85. Винтовые оси. 

86. Симметрии слоев и цепей. Объекты со спиральной и винтовой симметрией. 

Молекула ДНК. Биологические кристаллы. 

87. Жидкие кристаллы: нематики, смектики, холестерики. 

88. Киральная (хиральная) симметрия молекул. 

89. Обобщенные симметрии: антисимметрии, цветные симметрии, симметрия 

подобия. 

90. Гравюры Эшера. 

91. Спонтанное нарушение симметрии. Объекты с осями 5-го и 7-го порядка. 

Морские звезды. 

92. Связь красоты и симметрии в живой и неживой природе. Приближенная 

симметрия человеческого тела. 

93. Неорганическая химия. 

94. Органическая химия. Фуллерены. 

95. Физическая химия. 

96. Аналитическая химия. Качественный и количественный анализ. 

97. Химия высокомолекулярных соединений. Полимеры. 

98. Важнейшие классы неорганических соединений. 

99. Важнейшие классы органических соединений. 

100. Учение о катализе. Катализаторы и ингибиторы. 

101. Биохимия и биоорганическая химия. 

102. Геохимия и космохимия. 

103. Химия высоких энергий: радиационная химия. Лазерная химия. 

РАЗДЕЛ 2. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ. МОДЕЛИРОВАНИЕ 

СЛОЖНЫХ СИСТЕМ 

 

Тема 2.1. Биологический уровень организации материи 

Основные концепции биологии: Система биологических наук. Генетика. Генная 

инженерия. Геном человека 

 

Биосфера Земли: Возникновение жизни. Структура биосферы. Принцип эволюции, 

воспроизводства и развития живых систем. Особенности биологического уровня организации 

материи. Генетика и эволюция. Единый генетический код живого вещества. Многообразие 

живых организмов (биоразнообразие) – основа организации и устойчивости биосферы. Учение 

Вернадского о биосфере. 

 

Человечество: Человечество. Расы. Народы. Антропология. Этносы. Этногенез и 

биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза. 

 

Человек: Человек: физиология, здоровье, работоспособность, творчество. Интеллект, 

эмоции, воля. Человек как целеустремленная система 

 

Тема 2.2. Высшие уровни организации материи 

Ноосфера – сфера разума и техносфера: 
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Цивилизация. Информационное общество. Биоэтика. Человек, биосфера и космические 

циклы. Техносфера и её эволюция. Определение технологии. Вещественные, энергетические и 

информационные технологии. Технологическое общество. Проблема искусственного разума и 

его носителей. 

Самоорганизация: Самоорганизация в неживой и живой природе. Примеры. 

Синергетика. Энтропия и информация. Открытые и диссипативные системы. Порядок и 

беспорядок в природе. Детерминированный и квантовый хаос. Шумы. Фракталы. Элементы 

теории игр и теории катастроф. 

 

Естественная и гуманитарная культура: Определение культуры. Две культуры: позиция 

Ч. Сноу и Е. Фейнберга. Наука, искусство, игра – способы познания мира. Принцип 

универсального эволюционизма. Картина мира. Путь к единой культуре. 

 

Тема 2.3. Моделирование в сложных системах 

Метод математического моделирования: Математическое моделирование. Физическое 

моделирование. Элементы теории размерностей и теории подобия. Моделирование в 

химической технологии. Математическое моделирование в биологии и биофизике. 

Моделирование в социальных системах. Моделирование в экономических системах. 

 

Эволюционная экономика: Основные положения классической экономики. 

Синергетическая экономика. Эволюционная экономика. 

 

Задания к практическим занятиям раздела 2 

Тема № 2.1. Биологический уровень организации материи (6 часов практических 

занятий) 

Практическое занятие № 7 (2 часа): 

Тема практического занятия: Система биологических наук 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

только объекты, методы изучения и достижения каждой науки): Науки о человеке; Науки о 

животных; Науки о растениях; науки о простейших организмах. 

Практическое занятие № 8 (2 часа): 

Тема практического занятия: Биосфера и её эволюция 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

только характеристики объекта и пример): Гипотезы о возникновении жизни на Земле; 

Генетический код живых организмов; Учение о биосфере Земли; Клетки. 

 

Практическое занятие № 9 (2 часа): 

Тема практического занятия: Человек и его характеристики 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

количественные характеристики объекта и его функционирование): Системы органов человека; 

Элемент человеческого сознания; Информационные и энергетические характеристики человека; 

Гениальность и интуиция; Физические характеристики человека. 

 

Тема № 2.2. Высшие уровни организации материи (4 часа практических занятий) 
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Практическое занятие № 10 (2 часа): 

Тема практического занятия: Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

количественные характеристики явления и его применение): Энтропия и информация; Ячейки 

Бенара и реакция Белоусова-Жаботинского; Шум; Хаос. 

 

Практическое занятие № 11 (2 часа): 

Тема практического занятия: Глобальные проблемы человечества 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре (в каждом вопросе рассматривать 

количественные характеристики проблемы и оценить степень влияния данной проблемы на 

развитие человечества): Ресурсные проблемы; Проблемы в демографии; Экологические 

проблемы; Политические проблемы. 

 

Тема № 2.3. Моделирование в сложных системах (2 часа практических занятий) 

Практическое занятие № 12 (2 часа): 

Тема практического занятия: Модели в естествознании 

Форма практического задания: Семинарское занятие 

Примеры вопросов для обсуждения на семинаре: Методы моделирования; Модели в 

химии биологии, экологии; Модели в геологии, метеорологии; Модели в экономике, 

социологии, демографии; Модель Пригожина-Лефевра-Николиса и Белоусова-Жаботинского. 

 

Рубежный контроль к разделу 2 

Форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Ботаника. 

2. Зоология. 

3. Микробиология. 

4. Микология. 

5. Генетика, генетика человека. 

6. Палеонтология. 

7. Цитология. 

8. Молекулярная биология. 

9. Экология. 

10. Этология. 

11. Стратиграфия. 

12. Тектоника. 

13. Минералогия. 

14. Геммология. 

15. Петрография (петрология). 

16. Литография. 

17. Геохимия. 

18. Учение о полезных ископаемых. 

19. Геофизика. 

20. Геохронология, эоны и эры, таблица. 

21. Метеорология и её разделы. 

22. Атмосферное электричество, гроза, молния. 

23. Погода и климат. Метеорологические элементы. 

24. Циркуляция атмосферы, пассаты, циклоны, антициклоны. 

25. Классификация облаков. 
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26. Синоптические карты (карты погоды). 

27. Метеорологические спутники. 

28. Климатология. Типы климата. Общая характеристика. 

29. Эволюция климата Земли. Ледниковые периоды. 

30. Климат Пермского края. 

31. Вселенная, её характеристики, происхождение и эволюция. 

32. Галактики, их характеристики, строение и классификация. Наша Галактика. 

33. Звезды. Классификация звезд. Диаграмма Герцшпрунга – Ресселя. 

34. Сверхновые звезды. 

35. Белые карлики. 

36. Нейтронные звезды. Пульсары. 

37. Черные дыры. 

38. Квазары. 

39. Солнечная система, её состав и происхождение. 

40. Астероиды, кометы, метеориты, космические лучи. Межзвездная среда. 

41. Магнитосфера. Магнитное поле Земли и его характеристики. Магнитные бури. 

Радиационные пояса Земли. 

42. Атмосфера, общая характеристика. 

43. Гидросфера, образование, состав, динамика. 

44. Земная кора. Движения в земной коре, новая глобальная тектоника. 

45. Земные электрические токи. 

46. Верхняя и нижняя мантия Земли. 

47. Внешнее и внутреннее ядро Земли. 

48. Географическая оболочка Земли, суша, горы, пустыни, саванны и редколесье, 

леса, сельскохозяйственные угодья. 

49. Землетрясения, цунами, предсказания, примеры. Шкала Рихтера для 

землетрясений. 

50. Извержения вулканов, подводные вулканы. 

51. Гипотезы о возникновении жизни на Земле. 

52. Биохимическая основа углеродной жизни на Земле. 

53. Аминокислоты, сахара, белки, липиды. Фотосинтез углеводов. 

54. Молекулы ДНК и РНК, их строение и функция. 

55. Гены, хромосомы. Единый генетический код живого вещества. 

56. Программа расшифровки генома человека, растений и микробов. 

57. Учение Вернадского о биосфере Земли. 

58. Биоэтика. Проблема биоразнообразия. Количество биологических видов. 

59. Строение эукариотных и прокариотных клеток. 

60. Влияние ионизирующих излучений на организмы. 

61. Этнос, его свойства и происхождение. Антропогенные ландшафты. 

62. Пассионарность как энергия и как характеристика поведения в этногенезе. 

Природа пассионарности. 

63. Классификация особей, пассионарии, гармонические, субпассионарии. 

64. Кривая этногенеза в координатах пассионарное напряжение – время. Фазы этноса. 

65. Этногенез Российского суперэтноса. 

66. Этногенез Западной христианской цивилизации. 

67. Этногенез Леванта (исламский суперэтнос). 

68. Этногенез Китайского суперэтноса. 

69. Этногенез Индийского суперэтноса. 

70. Этногенез и культура. Этнические системы. Интерференция этнических полей. 

Буддизм, ислам и христианство. 

71. Возникновение человека как вида. Антропология, морфология человека 

(закономерности изменчивости организма). 

72. Расоведение: классификация человеческих рас, численность, распространение. 
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73. Анатомия и физиология человека (основные системы). 

74. Здоровье человека, здоровый образ жизни. Работоспособность, качество и 

количество жизни. 

75. Интеллект, эмоции, воля, сознание, психика, природа гениальности. 

76. Теория психоанализа Фрейда. 

77. Теория условных рефлексов Павлова. 

78. Информационные характеристики человека (объем и скорость перерабатываемой 

информации органами чувств в битах, емкость памяти). 

79. Физические и энергетические характеристики мужчин и женщин (таблица 

мировых рекордов). 

80. Магнитное и электрическое поля биологических организмов и человека. 

Биопотенциалы клеток и органов. 

81. История технологии с древнейших времен до настоящего времени. 

82. Определение технологии. Требования к технологии. Структура технологии: 

технологический процесс, технологическая документация. 

83. Классификация технологий: вещественные, энергетические, информационные 

технологии; исходное сырье и конечные продукты. 

84. Физические технологии, их классификация по использованным частицам 

(электронные, фотонные, ядерные …). 

85. Химические технологии. 

86. Биологические технологии: генетические, микробиологические и др. 

87. Геологические технологии (разведка, добыча полезных ископаемых). 

88. Информационные технологии. Экспертные системы, искусственный интеллект, 

технологии управления. 

89. Нанотехнологии. 

90. Энергетические технологии производства, передачи и распределения энергии. 

91. Конвективные ячейки Бенара. Колебательная химическая реакция Белоусова-

Жаботинского. 

92. Теория самоорганизованной критичности. 

93. Диссипативная система с хаосом: система Лоренца. Странный аттрактор, 

бифуркации. 

94. тика. Открытые системы, диссипативные структуры. 

95. Фракталы. Канторово множество, кривая Коха, «ковер Серпинского», «канторов 

сыр». Фрактальные дробные размерности. 

96. Турбулентность: слабая, сильная, развитая. Примеры турбулентности. 

97. Шумы, спектры шумов, белый шум, фликкер-шум (розовый шум), коричневый 

шум, черный шум. 

98. Хаос в природе. Хаос динамический. 

99. Управление хаосом в социальных системах. 

100. Самоорганизация на планетах. Оценка общего количества информации, 

накопленной биосферой и произведенной человечеством, в битах. 

 

Раздел 3. Повторение материала 

 

Самостоятельное повторение пройденного материала.  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1. 

Естественно-научная 

картина мира и 

мегамиры 

12  

Тема 1.1. Природа и 

естествознание 

2 Самостоятельное изучение материала по теме «Природа и 

естествознание». Подготовка доклада по выбранной теме 

«История естествознания» 

Тема 1.2. Современная 

естественно-научная 

картина мира 

2 Самостоятельное изучение теоретического материала по 

теме «Современная естественно-научная картина мира» 
4 Самостоятельное изучение теоретического материала 

лабораторно-практического занятия по теме «Познание: 

чувства, интуиция и разум (рациональное мышление), 

эксперимент (измерения и расчеты)». Подготовка для 

заполнения бланка-отчета по лабораторно-практическому 

занятию 
2 Самостоятельное изучение теоретического материала 

лабораторно-практического занятия по теме 

«Естественнонаучные методы познания: эксперимент, 

измерения и расчеты, интерполяция и экстраполяция». 

Подготовка для заполнения бланка-отчета по 

лабораторно-практическому занятию 

Тема 1.3. Мегамиры и 

планетарный уровень 

организации материи 

2 Самостоятельное изучение теоретического материала 

лабораторно-практического занятия по теме «Законы 

движения планет. Гравитационное взаимодействие». 

Подготовка для заполнения бланка-отчета по 

лабораторно-практическому занятию 

Раздел 2. Уровни 

организации 

материи. 

Моделирование 

сложных систем  

12  

Тема 2.1. 

Биологический 

уровень организации 

материи 

2 Подготовка доклада по выбранной теме «Система 

биологических наук» 
2 Подготовка доклада по выбранной теме «Биосфера и её 

эволюция» 
2 Подготовка доклада по выбранной теме «Человек и его 

характеристики» 

Тема 2.2. Высшие 

уровни организации 

материи 

2 Подготовка доклада по выбранной теме 

«Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы» 

2 Подготовка доклада по выбранной теме «Глобальные 

проблемы человечества» 

Тема 2.3. 

Моделирование в 

2 Подготовка доклада по выбранной теме «Модели в 

естествознании» 
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Раздел, тема 
Кол-во 

часов 
Вид самостоятельной работы 

сложных системах 

Раздел 3. Повторение 

материала 

21 Повторение материала 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

45  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

45  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к дисциплине 

ТЕМА № 1 «ПРИРОДА И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Существуют ли самоорганизованные полевые (например, световые) формы материи 

(монады Лейбница)? 

2. Сравнить теорию дальнодействия и теорию близкодействия. 

3. Сравнить основные положения классического и неклассического естествознания. 

4. Когда и как закончится научно-техническая революция? 

5. Проанализировать развитие естествознания с энергетической точки зрения. 

6. Проанализировать развитие естествознания с информационной точки зрения. 

7. Свет – это волна или поток частиц? 

8. Перечислить основные естественно-научные идеи, действующие во всем 

естествознании, и проверить их на непротиворечивость и полноту. 

9. Почему при зеркальном отражении человека в зеркале левая и правая сторона 

меняются местами, а верх и низ нет? 

10. Опишите структуру материи. 

11. Какова общая классификация наук по объектам изучения? 

12. Перечислить научные методы и кратко поясните каждый. Существует ли 

универсальный метод? 

13. Охарактеризовать понятие измерения величин. 

14. Перечислить основные единицы международной системы единиц (СИ). 

15. В чем состоит цель современной научной программы? 

16. Дать характеристику основных элементов теории симметрии. 

Перечень тем докладов 

История естествознания: 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 
наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 

подробностей) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 
наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 

подробностей) 

1 2 3 4 

1.  История естествознания у древних 
шумеров 

18.  Естествознание в XIX веке 

2.  История естествознания в Вавилоне 19.  Научно-техническая революция в XX 

веке 

3.  История естествознания в Древнем 

Египте 

20.  Научно-техническая революция в 

США 
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№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 
наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 

подробностей) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

историю естествознания и его 
наивысшие достижения без 

государственного устройства и прочих 

подробностей) 

1 2 3 4 

4.  История естествознания в Древнем 

Китае 

21.  Научно-техническая революция в 

СССР 

5.  История естествознания в Древней 

Индии 

22.  Научно-техническая революция в 

Европе 

6.  История естествознания в Древней 

Греции 

23.  Научно-техническая революция в 

Японии 

7.  История естествознания в Древнем 

Риме 

24.  Научно-техническая революция в 

современном Китае 

8.  История естествознания древних 

цивилизаций Америки: инки 

25.  История астрономии 

9.  История естествознания древних 

цивилизаций Америки: ацтеки 

26.  История физики 

10.  История естествознания древних 

цивилизаций Америки: майя 

27.  История химии 

11.  История естествознания на Арабском 

Востоке 

28.  История психологии 

12.  История естествознания в Средней 

Азии 

29.  История биологии 

13.  История естествознания в Средние 

века в Европе 

30.  История генетики 

14.  Естествознание в эпоху 

промышленной революции в Европе 

31.  История экологии 

15.  Естествознание в России 32.  История геологии 

16.  Научная революция в Европе в XVII 

веке 

33.  История математики 

17.  Научная революция в Европе в XVIII 

веке 

34.  История географии 

ТЕМА № 2 «СОВРЕМЕННАЯ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА» 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Сформулировать законы Ньютона. 

2. Пояснить основные идеи теории тяготения Эйнштейна. 

3. Пояснить основные положения электромагнетизма (уравнения Максвелла). 

4. Нарисовать в логарифмическом масштабе шкалу электро-магнитных волн. 

5. Записать уравнения Шредингера для волновой функции. 

6. Какие элементарные частицы входят в состав ядра атома? 

7. Записать термоядерную реакцию для изотопов водорода. 

8. Сформулировать три закона термодинамики. 

9. Почему невозможна тепловая смерть Вселенной? 

10. Назвать пять наиболее важных открытий в физике. 

11. Предложить способ консервации электромагнитной энергии. 

12. Сравнить кинетическую энергию вращения Земли и её электростатическую энергию 

как энергию заряженного тела. 

13. Возможно ли путем химических реакций получать искусственные алмазы и золото? 

14. Существует ли предел сложности при образовании химических молекул? 
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15. Что ограничивает образование новых химических элементов в таблице Д. И. 

Менделеева? 

16. Что называют измерением?  

17. Как называется наука об измерениях?  

18. В чем заключаются различия между прямыми и косвенными измерениями?  

19. Что понимают под измерительным прибором?  

20. Что называют погрешностью измерения?  

21. Как вычисляют абсолютную и относительную погрешность измерений?  

22. Что понимают под интерполированием и экстраполяцией? 

ТЕМА № 3 «МЕГАМИРЫ И ПЛАНЕТАРНЫЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ» 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Каковы основные стадии образования Вселенной? 

2. Рассмотреть процесс образования и эволюции звезд различной массы. 

3. Описать возникновение Солнечной системы. 

4. Каковы стадии образования Земли? 

5. Рассмотреть движение материков в суперконтинентальном цикле. 

6. Наша Вселенная единственная? 

7. Что произойдет, если красное смещение спектральных линий далеких галактик 

превратится в синее смещение? 

8. Каково современное состояние проблемы поиска внеземных цивилизаций? (проблема 

СЕТИ). 

9. Сколько звезд класса Солнца находится в Галактике? 

10. Где в Галактике находится ближайшая звезда такого же возраста, как Солнце? 

11. Определите гравитационный радиус для Солнца. 

12. Можно ли использовать реактивное движение для путешествия к центру Земли? 

13. Оцените последствия падения на Землю астероида размером 10 км. 

14. Найдите и постройте кривую чисел Вольфа с 2000 по 2007 годы и далее 

экстраполируйте ее до 2020 года, отметьте годы активного Солнца, дайте прогноз по 

Чижевскому. 

15. На каком этапе суперконтинентального цикла мы находимся в настоящее время? 

16. Возможно ли освоение гидросферы – морей и океанов – для жизни там человека? 

17. Какие литосферные плиты наиболее пригодны для строительства глубоких 

подземных поселений, обогреваемых теплом Земли при уменьшении солнечного излучения до 

1 % от настоящего. 

18. Вычислите, сколько времени может продолжаться антропогеновый период, исходя из 

средней продолжительности предыдущих периодов. 

19. Нефть образовалась из неорганических веществ путем эволюции или из 

органических веществ путем их разложения? 

20. В каких геологических породах и каким образом образовались алмазы? 

ТЕМА № 4 «БИОЛОГИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ» 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Перечислить основные физиологические системы человека. 

2. Рассмотреть основные положения учения Вернадского о биосфере. 

3. Охарактеризовать основные этапы биологической эволюции. 

4. Может ли употребление генно-модифицированных продуктов изменить генотип 

человека? 

5. Возможно ли создать универсальную полностью синтетическую пищу, способную 

заменить естественную еду? 

6. Возможно ли создать методами генной инженерии новые организмы, не 

встречающиеся в природе? Оцените риски их появления для биосферы. 
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7. Что означало бы обнаружение организма с другим генетическим кодом? 

8. Возможно ли создание нового вида человека путем изменения его генетической 

программы? 

9. Какой вид, по вашему мнению, может стать ведущим в биосфере при исчезновении 

Homo sapiens? 

10. В какой фазе, в каком фазовом переходе находится современный российский 

суперэтнос? 

11. Оцените наибольшую угрозу российскому суперэтносу со стороны соседних 

суперэтносов. 

12. Геополитические шансы какого суперэтноса стать ведущим этносом на Земле в XXI 

веке наибольшие? 

13. Кому выгодно, чтобы вы приобрели вредные привычки и зависимость от некоторых 

веществ? Иными словами, кто делает бизнес на Вашем здоровье? Какова главная причина 

смертности в России и в США? 

14. Какие системы человека, по вашему мнению, следовало бы исключить, улучшить или 

создать вновь? Рассмотрите проблему личного бессмертия. 

15. Приведите примеры людей, обладающих ярко выраженными интеллектом, 

эмоциями, или волей. 

Перечень тем докладов 

Система биологических наук 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

объекты, методы изучения и 
достижения каждой науки) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассматривать только 

объекты, методы изучения и достижения 
каждой науки) 

1 2 3 4 

1.  Ботаника 18.  Биогеоценология 

2.  Зоология 19.  Физиология растений 

3.  Анатомия человека 20.  Этология 

4.  Физиология человека 21.  Эмбриология, биология развития 

5.  Микробиология 22.  Биометрия 

6.  Лихенология 23.  Математическая биология 

7.  Микология 24.  Радиобиология 

8.  Палеонтология 25.  Космическая биология 

9.  Морфология 26.  Социобиология 

10.  Цитология 27.  Эволюционное учение 

11.  Гистология 28.  Вирусология 

12.  Биохимия 29.  Генетика 

13.  Биофизика 30.  Генная инженерия 

14.  Молекулярная биология 31.  Генетика человека 

15.  Экология 32.  Значение биологии для сельского 

хозяйства 

16.  Гидробиология 33.  Значение биологии для лесного 

хозяйства 

17.  Биогеография 34.  Значение биологии для медицины 

Биосфера и её эволюция 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать 

характеристики объекта и 

рассмотреть пример) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать характеристики 

объекта и рассмотреть пример) 

1 2 3 4 

1.  Гипотезы о возникновении жизни 17.  Биосистемы 
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№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать 

характеристики объекта и 
рассмотреть пример) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать характеристики 

объекта и рассмотреть пример) 

1 2 3 4 

на Земле 

2.  Биохимическая основа углеродной 

жизни на Земле 

18.  Экосистема (биогеоценоз) 

3.  Предбиологическая стадия 

эволюции. Гипотеза Кернса-Смита 

о кристаллах глины 

19.  Биоценоз 

4.  Фотосинтез углеводов 20.  Трофические уровни и цепи 

5.  Аминокислоты, сахара, белки 21.  Биота 

6.  Молекула ДНК, строение и 

функция 

22.  Биогеохимические циклы 

7.  Молекула РНК, строение и 

функции 

23.  Биоциклы 

8.  Единый генетический код живого 

вещества 

24.  Биохоры 

9.  Гены, хромосомы 25.  Биотопы 

10.  Программа расшифровки генома 

человека, растений и микробов 

26.  Экологическая ниша 

11.  Свойства живого вещества и его 

характеристика 

27.  Экологическая зональность водоемов 

12.  Кругооборот живого вещества в 

масштабе Земли 

28.  Популяция 

13.  Уровни организации жизни на 

Земле 

29.  Вид 

14.  Биологическая эволюция и её 

этапы 

30.  Организм 

15.  Учение Вернадского о биосфере 

Земли 

31.  Клетка эукариота и её строение 

16.  Биоэтика. Проблема 

биоразнообразия. Количество 

биологических видов 

32.  Самовоспроизводство клеток (митоз) 

Человек и его характеристики 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать 

количественные характеристики 
объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать количественные 

характеристики объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

1 2 3 4 

1.  Возникновение человека как вида. 

Антропология 

17.  Психика 

2.  Морфология человека, 

Закономерности изменчивости 

организма 

18.  Здоровье человека, здоровый об раз 

жизни, работоспособность 

3.  Расоведение: классификация 

человеческих рас, численность, 

распространение 

19.  Качество и количество жизни 

4.  Биология человеческого вида 20.  Интеллект 

5.  Физиология человека общая 21.  Эмоции 
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№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать 

количественные характеристики 
объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме указать количественные 

характеристики объекта и рассмотреть его 

функционирование) 

1 2 3 4 

характеристика 

6.  Мозг его строение и функции 22.  Воля 

7.  Центральная нервная система 23.  Сознание 

8.  Костно-мышечная система 24.  Теория психоанализа Фрейда 

9.  Система кровообращения 25.  Теория условных рефлексов Павлова 

10.  Лимфатическая система 26.  Информационные характеристики 

человека 

11.  Система пищеварения 27.  Энергетические характеристики 

человека 

12.  Эндокринная система 28.  Физические характеристики человека 

(таблица мировых рекордов мужчин) 

13.  Репродуктивная система 29.  Физические характеристики человека 

(таблица мировых рекордов женщин) 

14.  Органы зрения и их 

функционирование 

30.  Магнитное и электрическое поле 

человека. Биопотенциалы клеток и 

органов 

15.  Органы слуха 31.  Природа интуиции 

16.  Органы осязания и обоняния 32.  Природа гениальности 

 

ТЕМА № 5 «ВЫСШИЕ УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ МАТЕРИИ» 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Привести примеры фракталов и указать их дробную размерность. 

2. Дать определение понятия технология и раскрыть его содержание. 

3. Перечислить принципы сохранения среды жизни. 

4. Охарактеризовать термины из теории катастроф: складка, сборка, бифуркация. 

5. Описать теорию самоорганизованной критичности. 

6. Рассмотреть концепцию «золотого миллиарда» с позиций биоэтики. 

7. Оценить последствия изменения течения Гольфстрим – вдоль Африки – для Европы и 

Урала. 

8. Предложить экологическую технологию утилизации бытовых отходов миллионного 

города. 

9. Оценить вероятность появления глобальной информационной технологии контроля 

над личностью типа «Матрицы». 

10. Предложить способ обнаружения и измерения количества неизвестной информации в 

смеси шума и полезного сигнала. 

11. Дать характеристику свойств открытых систем. 

12. Описать основные характеристики цветных шумов. 

13. Приведет ли коэволюция (совместная эволюция) техносферы и биосферы к 

спонтанному возникновению разумных существ неуглеродной формы? Оценить риски их 

совместного существования. 

14. Изложить основные элементы вашей картины мира и вашего места в ней. 

15. Сравнить роль интуиции в науке и искусстве. 
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Перечень тем докладов 

Самоорганизация. Открытые и диссипативные системы: 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 
явления и его применение) 

№ 

п/п 

Тема 
(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики явления 
и его применение) 

1 2 3 4 

1.  Кибернетика 17.  Канторово множество 

2.  Энтропия 18.  Кривая Коха 

3.  Информация 19.  «Ковер Серпинского» 

4.  Связь энтропии и информации, 

негэнтропия 

20.  «Канторов сыр» 

5.  Открытые системы 21.  Фрактальные дробные размерности 

6.  Синергетика 22.  Турбулентность: слабая, сильная, 

развитая 

7.  Диссипативные структуры 23.  Примеры турбулентности 

8.  Самоорганизация 24.  Шумы, спектры шумов, примеры 

шумов 

9.  Конвективные ячейки Бенара 25.  Белый шум 

10.  Колебательная химическая 

реакция Белоусова-Жаботинского 

26.  Фликкер-шум (розовый шум) 

11.  Теория самоорганизованной 

критичности 

27.  Коричневый шум 

12.  Диссипативная система с хаосом: 

система Лоренца, странный 

аттрактор 

28.  Черный шум 

13.  Теория катастроф 29.  Хаос в природе 

14.  Виды неустойчивостей: складка, 

сборка 

30.  Хаос динамический 

15.  Бифуркации 31.  Хаос в социальных системах 

16.  Фракталы 32.  Самоорганизация на планетах 

Глобальные проблемы человечества: 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 

проблемы и оценить степень 

влияния данной проблемы на 

развитие 

человечества) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 

проблемы и оценить степень влияния 

данной проблемы на развитие 

человечества) 

1 2 3 4 

1.  Глобализация. Общая 

характеристика 

17.  Голод 

2.  Глобальное информационное 

пространство. Интернет 

18.  Эпидемии 

3.  Предотвращение ядерной войны и 

сохранение мира 

19.  Здоровье населения мира 

4.  Обеспечение устойчивого 

развития мирового сообщества и 

повышение уровня 

организованности и 

управляемости им 

20.  Глобальное образование 

5.  Экологическая проблема 21.  Стихийные бедствия, общая 
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№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 

проблемы и оценить степень 

влияния данной проблемы на 

развитие 

человечества) 

№ 

п/п 

Тема 

(в каждой теме рассмотреть 

количественные характеристики 

проблемы и оценить степень влияния 

данной проблемы на развитие 

человечества) 

1 2 3 4 

деградации глобальной 

экологической системы 

характеристика 

6.  Загрязнение окружающей среды: 

металлизация, химизация, 

радиоактивное и др. 

22.  Изменение климата 

7.  Энергетическая проблема 23.  Парниковый эффект 

8.  Сырьевая проблема 24.  Разрушение озонового слоя 

9.  Чистый воздух 25.  Засухи 

10.  Чистая вода 26.  Наводнения 

11.  Продовольственная проблема 27.  Землетрясения 

12.  Мировой океан: освоение, 

загрязнение 

28.  Цунами 

13.  Демографическая проблема роста 

населения Земли 

29.  Вулканическая деятельность 

14.  Межэтнические отношения, 

столкновения суперэтнических 

систем 

30.  Центры дестабилизации окружаю щей 

природы: европейский, 

североамериканский, азиатский 

15.  Кризис традиционных культур 31.  Центры стабилизации окружающей 

природы: северный евро азиатский: 

Россия, Скандинавия; 

североамериканский: Канада и Аляска 

16.  Перенаселенность отдельных 

районов 

32.  Центры стабилизации окружаю щей 

природы: южноамериканский: 

Амазонка, Австралийский 

ТЕМА № 6 «МОДЕЛИРОВАНИЕ В СЛОЖНЫХ СИСТЕМАХ» 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Перечислить основные этапы процесса математического моделирования. 

2. Сформулировать три теоремы подобия. 

3. Рассмотреть различия между стохастическими, статистическими и 

детерминистическими моделями. 

4. Рассмотреть выводы из модели С. П. Капицы роста населения Земли. 

5. Перечислить основные этапы развития аналитической экономики. 

6. Охарактеризовать основные положения направления синергетической экономики. 

7. Охарактеризовать основные положения направления эволюционной экономики. 

8. Рассмотреть выводы из динамической модели макроэкономики России. 

9. Существуют ли ограничения для моделирования систем любой степени сложности? 

10. Привести пример самообучающейся экспертной системы (искусственного 

интеллекта). 

11. Возможны ли системы, моделирующие эмоции человека? 

 

Перечень тем докладов 



 
26 

№ 

п/п 
Тема 

№ 

п/п 
Тема 

1 2 3 4 

1.  Метод математического 

моделирования 

10.  Модель колебательных процесс сов в 

экономике 

2.  Моделирование в физике 11.  Математическое моделирование в 

социологии 

3.  Метод размерностей 12.  Математические модели человека 

4.  Теория подобия 13.  Экспертные системы 

5.  Математические модели в химии 14.  Модели искусственного интеллекта 

6.  Математические модели в 

биологии, модель хищник – 

жертва 

15.  Модели метеорологии, модель 

Лоренца 

7.  Математические модели в 

геологии 

16.  Модели в демографии, модель С. П. 

Капицы 

8.  Математические модели в 

экологии 

17.  Модель Пригожина-Лефевра-

Николиса («брюсселятор») 

9.  Модель взаимодействия океана и 

атмосферы 

18.  Модель колебательной химической 

реакции Белоусова-Жаботинского 

 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Гусейханов, М. К.  Концепции современного естествознания : учебник и практикум 

для вузов / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 442 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6772-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510657 (дата 

обращения: 02.03.2023).  

2. Свиридов, В. В.  Концепции современного естествознания : учебное пособие для вузов 

/ В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под редакцией В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09649-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514514 (дата обращения: 02.03.2023). 

3. Концепции современного естествознания : учебник для бакалавров / В. Н. Лавриненко 

[и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 462 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-2368-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509292 

(дата обращения: 02.03.2023).  

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  
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Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата. 
Требования к структуре реферата: 

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

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

Основные требования к оформлению: 

Структура реферата: 

1) титульный лист; 

2) содержание (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада 

(реферата), указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), 

дается характеристика используемой литературы); 

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

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

доклада (реферата)); 

6) литература. 

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 
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 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

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

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

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

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 2 3 4 5 

1 Раздел 1. 

Естественно-

научная картина 

мира и 

мегамиры 

УК-1 Защита 

реферата  

1. История астрономии. 

2. История физики. 

3. История химии. 

4. Алхимия и астрология – псевдонауки. 

5. История биологии. 

6. История генетики. 

7. История экологии. 

8. История геологии. 

9. История математики. 

10. История естествознания: древняя Греция. 

11. История естествознания: наука в эпоху Возрождения. 

12. История естествознания: научная революция XVII–XVIII веков. 

13. История естествознания в России. 

14. История естествознания: наука в XIX веке. 

15. История естествознания: научно-техническая революция XX века. 

16. Естествознание как единая наука о природе. 

17. Закономерности развития естествознания: основные исторические стадии 

познания природы. 

18. Периодичность в развитии естествознания; основные естественно-научные 

революции и их характер. 

19. Универсальные идеи естествознания. 

20. Концепция виртуальной реальности и научное познание. 

21. Глобальные проблемы человечества: деградация, загрязнение, чистая вода, 
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№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 2 3 4 5 

продовольствие, рост населения Земли, изменение климата. 

22. Сравнение роли науки и искусства в культурном развитии человечества. 

23. Основные этапы научно-технической революции. 

24. Взаимосвязь природных процессов и революционных 

25. изменений в науке. 

26. Порядок и беспорядок в природе, энтропия, хаос. 

27. Организация биосферы и космическая тенденция к хаосу. 

28. Модель горячей Вселенной Г. А. Гамова. 

29. Открытые и диссипативные системы в природе и обществе. 

30. Уровни организации неживой природы. 

31. Строение материи на биологическом и социальном уровнях. 

32. Основные подходы и история взглядов на микро-, макро- и мегамиры. 

33. Современные взгляды на эволюцию материи. Необратимость эволюции 

материи. 

34. Живое и неживое. Основные отличия живой материи от неживой природы. 

35. Проблема поиска внеземных цивилизаций (проблема Сети). 

36. История взглядов на пространство и время. 

37. Парадокс времени. Необратимость времени – стрела времени. 

38. Гравитация и пространство-время. Общая теория относительности. 

39. Дискретность и континуальность в неживой и живой природе. 

40. Причинно-следственные связи в природе и обществе. 

41. Концепция детерминизма. 

42. Экспериментальные научные методы. 

43. Теоретические научные методы. 

44. Факты и артефакты в науке. 

45. Сравнение гипотезы и теории. 

46. Эксперименты, «мысленный эксперимент», машинный эксперимент. 

47. Модели математические. Примеры. 

48. Модели физические. Примеры. 
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№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 2 3 4 5 

49. Понятия. Категории. Принципы. Законы. Примеры. 

50. Корпускулярная и волновая концепция описания природы. Примеры. 

51. Корпускулярно-волновой дуализм микрочастиц. Примеры. 

52. Динамические закономерности в природе. Примеры. 

53. Статистические закономерности в природе. Примеры. 

54. Корреляционные зависимости в природе. Примеры. 

55. Научные революции как смена парадигм. 

56. Научный метод в гуманитарных науках. 

57. Научный метод в общественных науках. 

58. Основные положения классической механики Ньютона. 

59. Основные положения теории электромагнетизма Максвелла. 

60. Упругие и электромагнитные волны. Шкала электромагнитных волн. 

61. Основные положения специальной теории относительности Эйнштейна. 

62. Основные положения общей теории относительности Эйнштейна. 

63. Основные положения квантовой механики. 

64. Классификация элементарных частиц. 

65. Основные положения неравновесной термодинамики. 

66. Теория флуктуаций в статистической физике. 

67. Лазеры. Энергетическая схема и устройство трехуровневого лазера на 

рубине. 

68. Виды радиоактивности и радиоактивные семейства урана, тория. 

69. Цепные ядерные реакции деления ядра урана. 

70. Термоядерные реакции синтеза изотопов водорода. 

71. Дозиметрия. Дозы облучения. Доза поглощения. Эквивалентная доза. 

72. Классификация элементарных частиц. 

73. Кварки и их характеристики. 

74. Лептоны и их характеристики. 

75. Сильное взаимодействие. Глюоны. 

76. Электромагнитное взаимодействие. Гамма-кванты. 
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№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 2 3 4 5 

77. Слабое взаимодействие. Векторные бозоны. 

78. Гравитационное взаимодействие, гравитационные волны. 

79. Пространственно-временные симметрии. Теорема Нётер: связь законов 

сохранения со свойствами пространства и времени. 

80. Зеркальная симметрия (Р). Зарядовая симметрия (С). Симметрия 

относительно обращения времени (Т). Теорема СРТ. 

81. Калибровочная симметрия. Закон сохранения электрического заряда. 

82. Семь классов симметрии кристаллов: кубическая, тетрагональная, ром би 

чес кая, гексагональная, моноклинная, тригональная, триклинная. 

83. Операции симметрии: поворот, отражение, инверсии, инверсионные 

повороты. Предельные группы симметрии: шар, конус. 

84. Пространственные группы симметрии. Трансляции. 

85. Винтовые оси. 

86. Симметрии слоев и цепей. Объекты со спиральной и винтовой симметрией. 

Молекула ДНК. Биологические кристаллы. 

87. Жидкие кристаллы: нематики, смектики, холестерики. 

88. Киральная (хиральная) симметрия молекул. 

89. Обобщенные симметрии: антисимметрии, цветные симметрии, симметрия 

подобия. 

90. Гравюры Эшера. 

91. Спонтанное нарушение симметрии. Объекты с осями 5-го и 7-го порядка. 

Морские звезды. 

92. Связь красоты и симметрии в живой и неживой природе. Приближенная 

симметрия человеческого тела. 

93. Неорганическая химия. 

94. Органическая химия. Фуллерены. 

95. Физическая химия. 

96. Аналитическая химия. Качественный и количественный анализ. 

97. Химия высокомолекулярных соединений. Полимеры. 
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№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе
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1 2 3 4 5 

98. Важнейшие классы неорганических соединений. 

99. Важнейшие классы органических соединений. 

100.Учение о катализе. Катализаторы и ингибиторы. 

101.Биохимия и биоорганическая химия. 

102.Геохимия и космохимия. 

103.Химия высоких энергий: радиационная химия. Лазерная химия 

2. Тема 4. 

Биологический 

уровень 

организации 

материи 

УК-1 Защита 

реферата  

1. Ботаника. 

2. Зоология. 

3. Микробиология. 

4. Микология. 

5. Генетика, генетика человека. 

6. Палеонтология. 

7. Цитология. 

8. Молекулярная биология. 

9. Экология. 

10. Этология. 

11. Стратиграфия. 

12. Тектоника. 

13. Минералогия. 

14. Геммология. 

15. Петрография (петрология). 

16. Литография. 

17. Геохимия. 

18. Учение о полезных ископаемых. 

19. Геофизика. 

20. Геохронология, эоны и эры, таблица. 

21. Метеорология и её разделы. 

22. Атмосферное электричество, гроза, молния. 
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№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 2 3 4 5 

23. Погода и климат. Метеорологические элементы. 

24. Циркуляция атмосферы, пассаты, циклоны, антициклоны. 

25. Классификация облаков. 

26. Синоптические карты (карты погоды). 

27. Метеорологические спутники. 

28. Климатология. Типы климата. Общая характеристика. 

29. Эволюция климата Земли. Ледниковые периоды. 

30. Климат Пермского края. 

31. Вселенная, её характеристики, происхождение и эволюция. 

32. Галактики, их характеристики, строение и классификация. Наша Галактика. 

33. Звезды. Классификация звезд. Диаграмма Герцшпрунга – Ресселя. 

34. Сверхновые звезды. 

35. Белые карлики. 

36. Нейтронные звезды. Пульсары. 

37. Черные дыры. 

38. Квазары. 

39. Солнечная система, её состав и происхождение. 

40. Астероиды, кометы, метеориты, космические лучи. Межзвездная среда. 

41. Магнитосфера. Магнитное поле Земли и его характеристики. Магнитные 

бури. Радиационные пояса Земли. 

42. Атмосфера, общая характеристика. 

43. Гидросфера, образование, состав, динамика. 

44. Земная кора. Движения в земной коре, новая глобальная тектоника. 

45. Земные электрические токи. 

46. Верхняя и нижняя мантия Земли. 

47. Внешнее и внутреннее ядро Земли. 

48. Географическая оболочка Земли, суша, горы, пустыни, саванны и 

редколесье, леса, сельскохозяйственные угодья. 

49. Землетрясения, цунами, предсказания, примеры. Шкала Рихтера для 
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землетрясений. 

50. Извержения вулканов, подводные вулканы. 

51. Гипотезы о возникновении жизни на Земле. 

52. Биохимическая основа углеродной жизни на Земле. 

53. Аминокислоты, сахара, белки, липиды. Фотосинтез углеводов. 

54. Молекулы ДНК и РНК, их строение и функция. 

55. Гены, хромосомы. Единый генетический код живого вещества. 

56. Программа расшифровки генома человека, растений и микробов. 

57. Учение Вернадского о биосфере Земли. 

58. Биоэтика. Проблема биоразнообразия. Количество биологических видов. 

59. Строение эукариотных и прокариотных клеток. 

60. Влияние ионизирующих излучений на организмы. 

61. Этнос, его свойства и происхождение. Антропогенные ландшафты. 

62. Пассионарность как энергия и как характеристика поведения в этногенезе. 

Природа пассионарности. 

63. Классификация особей, пассионарии, гармонические, субпассионарии. 

64. Кривая этногенеза в координатах пассионарное напряжение – время. Фазы 

этноса. 

65. Этногенез Российского суперэтноса. 

66. Этногенез Западной христианской цивилизации. 

67. Этногенез Леванта (исламский суперэтнос). 

68. Этногенез Китайского суперэтноса. 

69. Этногенез Индийского суперэтноса. 

70. Этногенез и культура. Этнические системы. Интерференция этнических 

полей. Буддизм, ислам и христианство. 

71. Возникновение человека как вида. Антропология, морфология человека 

(закономерности изменчивости организма). 

72. Расоведение: классификация человеческих рас, численность, 

распространение. 
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№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 2 3 4 5 

73. Анатомия и физиология человека (основные системы). 

74. Здоровье человека, здоровый образ жизни. Работоспособность, качество и 

количество жизни. 

75. Интеллект, эмоции, воля, сознание, психика, природа гениальности. 

76. Теория психоанализа Фрейда. 

77. Теория условных рефлексов Павлова. 

78. Информационные характеристики человека (объем и скорость 

перерабатываемой информации органами чувств в битах, емкость памяти). 

79. Физические и энергетические характеристики мужчин и женщин (таблица 

мировых рекордов). 

80. Магнитное и электрическое поля биологических организмов и человека. 

Биопотенциалы клеток и органов. 

81. История технологии с древнейших времен до настоящего времени. 

82. Определение технологии. Требования к технологии. Структура технологии: 

технологический процесс, технологическая документация. 

83. Классификация технологий: вещественные, энергетические, 

информационные технологии; исходное сырье и конечные продукты. 

84. Физические технологии, их классификация по использованным частицам 

(электронные, фотонные, ядерные …). 

85. Химические технологии. 

86. Биологические технологии: генетические, микробиологические и др. 

87. Геологические технологии (разведка, добыча полезных ископаемых). 

88. Информационные технологии. Экспертные системы, искусственный 

интеллект, технологии управления. 

89. Нанотехнологии. 

90. Энергетические технологии производства, передачи и распределения 

энергии. 

91. Конвективные ячейки Бенара. Колебательная химическая реакция 

Белоусова-Жаботинского. 



 
38 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 2 3 4 5 

92. Теория самоорганизованной критичности. 

93. Диссипативная система с хаосом: система Лоренца. Странный аттрактор, 

бифуркации. 

94. тика. Открытые системы, диссипативные структуры. 

95. Фракталы. Канторово множество, кривая Коха, «ковер Серпинского», 

«канторов сыр». Фрактальные дробные размерности. 

96. Турбулентность: слабая, сильная, развитая. Примеры турбулентности. 

97. Шумы, спектры шумов, белый шум, фликкер-шум (розовый шум), 

коричневый шум, черный шум. 

98. Хаос в природе. Хаос динамический. 

99. Управление хаосом в социальных системах. 

100.Самоорганизация на планетах. Оценка общего количества информации, 

накопленной биосферой и произведенной человечеством, в битах. 

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Код контролируемой 

компетенции 
Вопросы /задания 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

1. Определение естествознания. Виды материи. Микро-, макро- 

и мега- миры. Структурные уровни организации материи. 

Пространство и время. Необратимость времени. 

2. История естествознания в Древнем мире, в Средние века, в 

Новое время. 

3. Научный метод, факты, гипотезы, эксперименты, модели, 

теории. Принципы законы и категории. «Бритва Оккама». 

Корпускулярная и континуальная концепция описания природы. 

4. Тенденции развития науки. Научные революции. Система 

естественных наук. 

5. Панорама современного естествознания. Физика: принципы 

относительности, законы сохранения энергии, импульса и момента 

импульса. 

6. Законы Ньютона. Гравитационное взаимодействие. 

7. Электромагнитное взаимодействие. Закон сохранения 

электрического заряда. Постоянные электрические и магнитные поля. 

Сила Лоренца. Уравнения Максвелла. 

8. Колебания и волны: волны упругие, шкала 

электромагнитных волн. Оптика: интерференция, дифракция, 

тепловое излучение. 

9. Квантовая механика. Состояние. Принцип 

неопределенности, волновая функция, принципы суперпозиции и 

дополнительности. Уравнения Шредингера. Многоэлектронный атом. 

10. Ядерная физика. Состав и характеристики ядра, виды 

радиоактивности. Ядерные реакции деления и синтеза. 

11. Физика элементарных частиц: классификация 

элементарных частиц. Кварки и Лептоны. 

12. Взаимодействие. Близкодействие. Кванты сильного, 

электромагнитного, слабого и гравитационного полей. 

13. Законы термодинамики. Закон сохранения энергии в 

макроскопических процессах. Принцип возрастания энтропии. 

Принцип Нернста. 

14. Динамические и статистические закономерности в природе: 

распределения Максвелла и Больцмана. 

15. Принципы симметрии в неживой и живой природе. 

16. Периодическая система элементов Д. И. Менделеева. 

Химические системы и процессы. 

17. Реакционная способность веществ. Энергетика химических 

реакций. Катализ. 

18. Космология – наука о Вселенной в целом. Принцип 

Коперника и космологический принцип. Характеристики Вселенной. 

Возникновение Вселенной и ее эволюция. 

19. Галактика, её характеристики. Классификация звезд. 
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Положение Солнца в Галактике. 

20. Солнце, его характеристики и эволюция. 

21. Солнечная система. Планеты, астероиды, кометы и их 

характеристики. 

22. Земля, её характеристики, строение и эволюция. Солнечно-

земные связи. 

23. Геосферные оболочки Земли: литосфера, гидросфера, 

атмосфера, магнитосфера. Их характеристики, функции и 

взаимодействия. 

24. Климат Земли и его эволюция. 

25. Биосфера Земли. Структура биосферы. 

26. Возникновение жизни. Принцип эволюции, 

воспроизводства и развития живых систем. Особенности 

биологического уровня организации материи. 

27. Генетика и эволюция. Единый генетический код живого 

вещества. Многообразие живых организмов (биоразнообразие) – 

основа организации и устойчивости биосферы. 

28. Человечество, расы, народы, антропология. 

29. Этносы. Этногенез и биосфера. Учение Л. Гумилева: кривая 

этногенеза, пассионарность, фазы этногенеза. 

30. Человек: физиология, здоровье, работоспособность, 

творчество, интеллект, эмоции, воля. Человек как целеустремленная 

система. 

31. Ноосфера – сфера разума и её эволюция. Цивилизация. 

Информационное общество. 

32. Техносфера и её эволюция. 

33. Определение технологии. Вещественные, энергетические и 

информационные технологии. Технологическое общество. 

34. Экология и здоровье. Биоэтика. Биосфера, человек и 

космические циклы. 

35. Порядок и беспорядок в природе. Детерминированный и 

квантовый хаос. 

36. Самоорганизация в неживой и живой природе. 

Синергетика. Энтропия и информация. Открытые и диссипативные 

системы. 

37. Естественная и гуманитарная культура. Определение 

культуры. Две культуры: позиции Ч. Сноу и Е. Фейнберга. 

38. Принцип универсального эволюционизма. Путь к единой 

культуре 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

4. Гусейханов, М. К.  Концепции современного естествознания : учебник и практикум для 

вузов / М. К. Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

442 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-6772-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510657 (дата обращения: 

02.03.2023).  
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5. Свиридов, В. В.  Концепции современного естествознания : учебное пособие для вузов / 

В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под редакцией В. В. Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09649-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/514514 (дата обращения: 02.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

6. Концепции современного естествознания : учебник для бакалавров / В. Н. 

Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 462 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-9916-2368-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509292 (дата обращения: 02.03.2023).  
 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

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

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию лабораторно-практического типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий лабораторно-практического типа 

следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию лабораторно-практического типа 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия лабораторно-практического типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет по лабораторной работе. 

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

письменная. Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждому практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки и на работу 

во время занятия. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время и 

подготовка доклада по теме семинарского занятия (тема доклада определяется преподавателем). 

Требования к оформлению доклада указаны в п. 3.3. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает опрос 

преподавателем по темам докладов и их обсуждение в учебной группе (при необходимости). В 

случае, если преподаватель не успел опросить обучающегося – доклад необходимо сдать в конце 

занятия в письменной форме. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по 

каждому семинарскому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время сдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 
 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций и обсуждения проблемных вопросов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» является 

усвоение общего комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для успешного 

противодействия коррупции; 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. интеграция всех приобретенных студентами знаний о противодействии коррупции; 

2. формирование у студентов чувства нетерпимости к коррупционному поведению; 

3. ознакомление студентов с выработанными на практике формами и методами 

эффективного противодействия коррупции; 

4. изучение социально-философских предпосылок возникновения и юридического 

закрепления основ противодействия коррупции в государственно-организованном 

обществе и, прежде всего, в рамках правового государства; 

5. выявление принципов правового оформления профилактики и противодействия 

коррупционному поведению; 

6. научная классификация основ противодействия коррупции. 

Дисциплина «Основы противодействия коррупции» формирует у студентов 

профессиональное мышление, выработку навыков практического применения 

антикоррупционного законодательства, получение знаний о сущности коррупционных 

проявлений, а также формирование практических навыков по выявлению, предупреждению и 

пресечению фактов коррупции, и правилам поведения государственных служащих в случаях 

провокации взятки. 

В рамках курса «Основы противодействия коррупции» студенты должны изучить 

структурные элементы правовых и организационных основ профилактики и противодействия 

коррупции, провести дифференциацию понятий «коррупция», «теневая экономика», «личность 

коррупционера». 

Следует обратить внимание на политико-социальную обусловленность правового 

регулирования отношений, возникающих по поводу противодействия коррупции. Особое 

внимание следует уделить анализу действующего законодательства о противодействии 

коррупции, в частности, Федеральному закону от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

Сущность основ противодействия коррупции проявляется, прежде всего, в их принципах, 

система которых пронизывает отношения в данной области. Современный взгляд на основы 

противодействия коррупции предполагает комплексное воздействие, которое включает 

совершенствование антикоррупционного законодательства, антикоррупционное просвещение и 

пропаганду, создание действенной системы стимулов антикоррупционного поведения россиян. 

Ликвидация условий для проявлений коррупции невозможна без создания антикоррупционных 

стандартов поведения граждан. Общественные организации, средства массовой информации, 

высшие учебные заведения должны сказать свое веское слово в этой области. 

Усвоение содержания учебной дисциплины «Основы противодействия коррупции» 

является условием юридически правильного выбора средств, способствующих пресечению 

коррупциогенного поведения. Изучение проблем, связанных с противодействием коррупции, 

предполагает анализ статуса различных правовых институтов (особенно – их компетенции), 

участвующих в борьбе с коррупцией – правоохранительных органов, судебных органов, органов 

прокуратуры и т.д., в том числе – международных. 
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1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-10, УК-11 в соответствии с учебным 

планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

 УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1. Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели формы участия 

государства в экономике. 

УК-10.2. Применяет методы 

личного экономического и 

финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых 

целей. 

УК-10.3. Использует 

финансовые инструменты для 

управления личными 

финансами (личным 

бюджетом), контролирует 

собственные экономические и 

финансовые риски. 

Знать:  

 понятия 

коррупции, 

антикоррупционной 

деятельности; 

 основные этапы 

и закономерности 

развития теории и 

практики 

антикоррупционной 

деятельности;  

 понятие, 

содержание, формы 

антикоррупционной 

деятельности; 

 правовые 

основы 

антикоррупционной 

деятельности; 

 основные 

элементы 

антикоррупционной 

деятельности; 

Уметь: 

 анализировать 

практику 

антикоррупционной 

деятельности. 

 УК-11  

Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

проявлениям 

экстремизма, 

терроризма, 

коррупционному 

поведению и 

УК-11.1. Проявляет 

нетерпимое отношение к 

проявлениям экстремизма, 

терроризма и коррупционному 

поведению, уважительно 

относится к праву и закону. 

УК-11.2. Предупреждает 

коррупционные риски в 

профессиональной 

деятельности; исключает 

Знать:  

 основные 

направления 

противодействия 

коррупции в 

России, его 

правовые и 

организационные 

основы; 

 содержание 
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противодействовать 

им в 

профессиональной 

деятельности 

 

вмешательство в свою 

профессиональную 

деятельность в случаях 

склонения к коррупционным 

правонарушениям. 

УК-11.3. Знает и соблюдает 

действующие правовые нормы, 

обеспечивающие борьбу с 

коррупцией, проявлениями 

экстремизма и терроризма в 

различных областях 

жизнедеятельности, в том 

числе в профессиональной. 

юридической 

ответственности, 

возлагаемой за 

коррупционные 

правонарушения;  

 меры 

профилактики 

коррупции и 

предупреждения 

коррупционного 

поведения (в т.ч. 

антикоррупционные 

стандарты); 

Уметь: 

 применять 

полученные знания 

в практических 

ситуациях для 

выявления и 

устранения причин 

и условий, 

способствующих 

коррупционному 

поведению. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36  36 

Лекционные занятия 20  20 

Практические занятия 16  16 

Самостоятельная работа обучающихся 27  27 

Контроль промежуточной аттестации 9  9 

Форма промежуточной аттестации   зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Модуль 1 (Семестр 2) 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

12 4 8 4  4     

 

Тема 1.1. Феномен 

коррупционных 

отношений в 

современном обществе и 

влияние на развитие 

Российской Федерации.  

6 2 4 2  2     

 

Тема 1.2. История 

противодействия 

коррупции в России 

6 2 4 2  2      

Раздел 2. Коррупция 

как часть теневых 

экономических 

отношений 

12 4 8 4  4     
 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых 

экономических 

отношений 

6 2 4 2  2     
 

Тема 2.2. Теневая 

экономика как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики. 

6 2 4 2  2     

 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

10 4 6 4  2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Тема 3.1. Нормативно-

правовая основа 

противодействия 

коррупции. 

6 2 4 2  2     
 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической 

ответственности за 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 

4 2 2 2       

 

Раздел 4. Организация 

и основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

10 4 6 4  2     

 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

6 2 4 2  2     
 

Тема 4.2. Основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

4 2 2 2       

 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности  

9 5 4 2  2     

 

Тема 5.1. Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной 

преступности.  

7 4 3 1  2     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-

сотрудника.  2 1 1 1       
 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

коррупции 

10 6 4 2  2     

 

Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России в 

сфере противодействия 

коррупции. 

6 3 3 1  2     

 

Тема 6.2. 

Международные 

антикоррупционные 

стандарты, нормативные 

правовые акты.  

4 3 1 1       

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16      

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 27 36 20  16     
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на 

развитие Российской Федерации. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на развитие 

Российской Федерации.  

Причины и условия, способствующие коррупции. 

Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  

Зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

противодействие коррупции.  

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 

Коррупция в Российской империи. 

Советский период коррупции.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

1. Проанализируйте материал параграфа «Становление коррупционных отношений в 

истории российского общества», а также дополнительную литературу, дающую представление 

об истории коррупции в России.  

Заполните таблицу 

№ 

п/п 
Нормативный акт 

Ответственность за 

коррупционные 

преступления 

Выводы 

(целесообразность нормы, 

действенность и т.д.) 

 
   

 
   

 
   

2. Оцените развитие коррупционных отношений в Российском обществе 90-х годов ХХ 

века. Выделите основные факторы, способствующие развитию коррупции в данный период. 

3. Рассмотрев современное состояние проблемы, определите прямой и косвенный ущерб, 

который наносят коррупционные отношения современному обществу. Опишите это на примере 

конкретного преступления. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – устный 

опрос. 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие и сущность теневых экономических отношений.  

Особенности существования теневой экономики.  

Факторы развития теневой экономики.  

Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и теневой экономики. 

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и 

теневой экономики. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 

Коррупционные отношения в деятельности.  

Особенности коррупционных отношений.  

Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

1. Проанализируйте понятие «теневая экономика», заполните соответствующую схему: 

Теневая экономика – это … 

1. 

2. 

3. 

2. Чем обусловлена взаимосвязь коррупции и теневой экономики? Опишите 

взаимообусловленность на конкретном примере. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – устный 

опрос. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Классификация правовых способов противодействия коррупции.  

Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  
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Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

Административно-правовые антикоррупционные нормы.  

Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 

Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Тема 3.2. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: исследовательская работа. 

1. Заполните следующую таблицу: 

№ 

п/п 

Название нормативного правового 

акта 

Основные положения Примечание  

1. Федеральные законы …   

2. Указы Президента …   

3. Постановления Правительства …   

4.  Ведомственные нормативные 

правовые акты … 

  

2. Подготовьте презентацию по одному из рассмотренных нормативных правовых 

актов. 

3. Рассмотрите различные определения понятий «коррупция» и «противодействие 

коррупции», заполните таблицу.  

№ 

п/п 
Определение Источник определения Анализ определения 

1. Коррупция – это … 
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1.1.    

1.2.    

2. Противодействие коррупции – это … 

2.1    

2.2    

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – устный 

опрос. 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Организация взаимодействия органов внутренних дел, иных правоохранительных 

органов, средств массовой информации, общественности при реализации антикоррупционных 

мер (например, путем стимулирования граждан за активную антикоррупционную позицию, 

обеспечения защиты лиц, сообщающих о коррупционных преступлениях, и т. п.). 

Пропаганда, стимулирование активной антикоррупционной позиции граждан, 

сотрудников органов внутренних дел. 

Повышение статуса сотрудников органов внутренних дел в российском обществе, в 

правоохранительной системе.  

Переориентация с постреагирующих, карательных на профилактические мероприятия. 

Проведение исследовательских работ в сфере антикоррупционной деятельности. 

Разработка, совершенствование программ антикоррупционной деятельности в органах 

внутренних дел и обеспечение их нормативного сопровождения.  

Тема 4.2. Основные направления противодействия коррупционной преступности 
 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции. 

Создание механизма взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов с 

общественными и парламентскими комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества. Принятие законодательных, 

административных и иных мер, направленных на привлечение государственных и 

муниципальных служащих, а также граждан к более активному участию в противодействии 

коррупции, на формирование в обществе негативного отношения к коррупционному поведению. 

Совершенствование системы и структуры государственных органов, создание механизмов 

общественного контроля над их деятельностью. Введение антикоррупционных стандартов, то 

есть установление для соответствующей области деятельности единой системы запретов, 

ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции в данной области. 

Унификация прав государственных и муниципальных служащих, лиц, замещающих 

государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов 
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Российской Федерации, должности глав муниципальных образований, муниципальные 

должности, а также устанавливаемых для указанных служащих и лиц ограничений, запретов и 

обязанностей. Обеспечение доступа граждан к информации о деятельности федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления. Обеспечение независимости средств массовой информации. 

Неукоснительное соблюдение принципов независимости судей и невмешательства в судебную 

деятельность. Совершенствование организации деятельности правоохранительных и 

контролирующих органов по противодействию коррупции. Совершенствование порядка 

прохождения государственной и муниципальной службы. 

Обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и 

объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд. Устранение необоснованных запретов и 

ограничений, особенно в области экономической деятельности. Совершенствование порядка 

использования государственного и муниципального имущества, государственных и 

муниципальных ресурсов (в том числе при предоставлении государственной и муниципальной 

помощи), а также порядка передачи прав на использование такого имущества и его отчуждения. 

Повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности государственных и 

муниципальных служащих. Укрепление международного сотрудничества и развитие 

эффективных форм сотрудничества с правоохранительными органами и со специальными 

службами, с подразделениями финансовой разведки и другими компетентными органами 

иностранных государств и международными организациями в области противодействия 

коррупции и розыска, конфискации и репатриации имущества, полученного коррупционным 

путем и находящегося за рубежом. 

Усиление контроля над решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан и 

юридических лиц. Передача части функций государственных органов саморегулируемым 

организациям, а также иным негосударственным организациям. Сокращение численности 

государственных и муниципальных служащих с одновременным привлечением на 

государственную и муниципальную службу квалифицированных специалистов. Повышение 

ответственности федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц за 

непринятие мер по устранению причин коррупции. Оптимизация и конкретизация полномочий 

государственных органов и их работников, которые должны быть отражены в административных 

и должностных регламентах.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: эссе. 

Перечень тем эссе к разделу 4: 

1. Становление коррупционных отношений в истории российского общества.  

2. Организация международного сотрудничества в сфере противодействия коррупции.  

3. Международные правовые и этические антикоррупционные стандарты. 

4. Понятие, сущность, виды и причины коррупции. 

5. Понятие и сущность теневых экономических отношений. 

6. Факторы развития теневой экономики. 

7. Коррупция как часть теневых экономических отношений в УИС. 

8. Особенности коррупционных отношений в УИС. 

9. Правовые основы противодействия коррупции в отечественном государстве.  

10. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции в УИС. 

11. Особенности правового статуса подразделений УИС, обеспечивающих 

противодействие коррупции, правовое обеспечение их деятельности. 

12. Антикоррупционные стандарты в УИС. 

13. Понятие и сущность противодействия коррупции. 

14. Направления профилактики противодействия коррупции подразделениями УИС. 
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15. Ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

16. Понятие и признаки коррупционного преступления. Виды преступлений 

коррупционной направленности по УК РФ. 

17. Особенности коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы.  

18. Особенности коррупционных преступлений, совершаемых в УИС. 

19. Состояние и тенденции коррупционной преступности в УИС в современных 

условиях.  

20. Особенности личности коррупционера-сотрудника УИС.  

21. Основные направления предупреждения коррупционной преступности в УИС.  

22.  Современное состояние и особенности борьбы с коррупцией в УИС. 

23. Понятие, основные признаки и классификация коррупционного правонарушения в 

деятельности УИС.  

24.  Ответственность сотрудников уголовно-исполнительной системы  

за коррупционные правонарушения.  

25.  Особенности и современное состояние предупреждения коррупционных 

правонарушений государственных служащих.  

26. Конфликт интересов на государственной службе: понятие, сущность, причины и 

условия, способствующие его возникновению.  

27. Типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

28. Урегулирование конфликта интересов на службе в УИС.  

29. Повышение эффективности механизма урегулирования конфликта интересов на 

службе в УИС.  

30. Мероприятия ФСИН России, направленные на противодействие коррупции с учетом 

специфики ее деятельности. 

31. Организация представления государственными служащими в УИС сведений о 

доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. 

32. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера федерального государственного 

служащего (рекомендуется презентация).  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – устный 

опрос. 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности  

в УИС.  

Общественная опасность коррупции.  

Уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 

Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение обязанностей   

человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. Юридическая   природа   
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обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных 

странах мира. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма практического задания: аналитическое задание. 

Изобразите в виде схемы процесс противодействия коррупции, включив в нее следующие 

элементы-факторы коррупции и элементы-меры воздействия на них: 

– правовое просвещение; 

– воспитательная работа; 

– латентность коррупции; 

– правовой нигилизм; 

– ротация кадров; 

– совершенствование системы социального обеспечения; 

– склонность к нарушению трудовых и служебных норм и правил; 

– усмотрение должностного лица при принятии решений; 

– оперативно-розыскная деятельность; 

– применение мер поощрения за сообщение о фактах коррупции; 

– низкий уровень правосознания; 

– четкая и всесторонняя правовая регламентация деятельности органов власти; 

– обобщение (обзор) судебной и дисциплинарной практики по коррупционным 

нарушениям и публикация результатов; 

– выявление фактов коррупции и возложение мер юридической ответственности; 

– выраженное социальное неравенство; 

– длительное пребывание в должности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – устный 

опрос. 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 6.1. Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  

Состояние и тенденции развития международного правоохранительного сотрудничества 

России в сфере противодействия коррупции. 

 

Тема 6.2. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  

Значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов для 

российского права. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование. 

Подготовьте предложения по совершенствованию законодательства в области 

противодействия коррупции: суть предложения (описание содержания меры противодействия 

либо корректировка уже существующей); нормативный акт (акты) с указанием примерного 



 
17 

раздела для предлагаемых изменений; орган власти (должностное лицо), обладающее правом 

законодательной инициативы на соответствующем уровне; прогноз результативности 

предлагаемой меры. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – устный 

опрос. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОРАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 2) 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 
причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Правовые 

основы противодействия 

коррупции 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Организация и 

основные направления 

противодействия 

коррупционной 
преступности 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 5. 

Криминологическая 
характеристика 

коррупционной 

преступности 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 6. 
Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации в 

области 
противодействия 

коррупции 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 
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Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 1) 

Раздел 1. Понятие, 
сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 
противодействия 

коррупции. 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений. 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Правовые 

основы противодействия 
коррупции. 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Организация и 

основные направления 
противодействия 

коррупционной 

преступности. 

6 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 5. 
Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 
преступности. 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 
Российской Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции. 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

39  
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часов 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

39  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  

курс 1 сессии 1-2 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 
противодействия 

коррупции 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 3. Правовые 

основы противодействия 
коррупции 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Организация и 

основные направления 
противодействия 

коррупционной 

преступности 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 5. 
Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 
преступности 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 
Российской Федерации в 

области 

противодействия 
коррупции 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

60  
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Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60  

 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

РАЗДЕЛ 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И ПРИЧИНЫ КОРРУПЦИИ И 

ИСТОРИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 1.1. Феномен коррупционных отношений в современном обществе и влияние на 

развитие Российской Федерации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассмотрите злоупотребление должностными полномочиями и его специальные виды.  

2. Раскройте получение и дачу взятки.  

3. Раскройте  посредничество во взяточничестве.  

4. Раскройте мелкое взяточничество.  

5. Раскройте коммерческий подкуп.  

6. Раскройте служебный подлог.  

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте понятие коррупционного преступления и раскройте его признаки.  

2. Раскройте субъект коррупционного преступления.  

3. Укажите виды преступлений коррупционной направленности по Уголовному кодексу 

Российской Федерации. 

4. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Куракин, А. В.  Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного 

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497557 

(дата обращения: 02.11.2022). 

2. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / А. И. Землин, 

О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022). 

3. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, 

И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. — 

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

https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 
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РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 

 

Вопросы для самоподготовки: 

 1. Сформулируйте понятие и раскройте формы проявления конфликта интересов на 

государственной службе.  

2. Раскройте причины и условия, способствующие возникновению конфликта интересов, 

меры по их устранению.  

3. Рассмотрите типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

4. Опишите процесс выявления и устранения причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  

5. Назовите способы выявления причин и условий, способствующих возникновению 

конфликта интересов на государственной службе. 

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и 

теневой экономики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Факторы, способствующие развитию теневой экономики: социальные, финансово-

экономические, правовые, административные, общественно-политические. 

2. Коррупционные отношения в деятельности.  

3. Особенности коррупционных отношений.  

4. Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022). 

2. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для 

вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09787-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022). 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Классификация правовых способов противодействия коррупции.  

2. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

3. Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  

4. Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции.  

5. Административно-правовые антикоррупционные нормы.  

6. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции. 

7. Виды и формы юридической ответственности за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Тема 3.2. Виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

2. Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

3. Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

4. Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Куракин, А. В.  Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного 

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497557 

(дата обращения: 02.11.2022). 

2. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / А. И. Землин, 

О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022). 

3. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, 

И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. — 

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

https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите основные виды правонарушений коррупционной направленности и дайте их 

классификацию.  

2. Укажите типичные правонарушения коррупционной направленности, выявляемые в сфере 

государственной службы.  

3. Укажите правонарушения коррупционного характера, наиболее часто совершаемые. 

4. Раскройте ответственность сотрудников УИС за коррупционные правонарушения. 

Тема 4.2. Основные направления противодействия коррупционной преступности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера федерального государственного служащего. 

2. Особенности формы и порядка представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

3. Организация представления государственными служащими сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

4. Контроль над соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022). 

2. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для 

вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09787-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022). 

 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите и проанализируйте статистические показатели, тенденции коррупционной 

преступности в УИС. 

2. Какова общественная опасность коррупции? 

3. Укажите уровень и раскройте причины латентности коррупционных преступлений. 

Тема 5.2. Личность коррупционера-сотрудника. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рассмотрите особенности личности коррупционера-сотрудника.  

2. Раскройте специфику детерминант коррупционной преступности. 

3. Рассмотрите виктимологические аспекты коррупции.  

4. Сформулируйте меры предупреждения коррупционной преступности и раскройте их 

содержание.  

5. Какова специфика борьбы с коррупцией. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5. 

1. Куракин, А. В.  Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного 

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497557 

(дата обращения: 02.11.2022). 

2. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / А. И. Землин, 

О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022). 

3. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, 

И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. — 

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

https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 6.1. Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 
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Цель: изучение состояния и тенденций развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере противодействия 

коррупции.  

Состояние и тенденции развития международного правоохранительного сотрудничества 

России в сфере противодействия коррупции. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите предпосылки и особенности международного сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции.  

2. Раскройте состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

 

Тема 6.2. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Укажите международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты и 

раскройте их содержание.  

2. Каково значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов для 

российского права? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6. 

1. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022). 

2. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для 

вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09787-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022). 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 
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Основные требования к оформлению: 

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

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

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

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

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

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

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

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц и/или рисунков их 
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нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

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

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

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

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

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. 

Понятие, 

сущность, виды 

и причины 

коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

УК-10 устный 

опрос 

1. Раскройте понятие, сущность, виды и причины коррупции. 

2. Назовите социально-экономические последствия коррупции. 

3. Дайте классификацию коррупционных факторов в зависимости от ее причин.  

2. Раздел 2. 

Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

УК-10 устный 

опрос 

1. Охарактеризуйте коррупцию как часть теневых экономических отношений. 

2. Перечислите факторы, способствующие развитию теневой экономики: 

социальные, финансово-экономические, правовые, административные, 

общественно-политические. 

3. 
Раздел 3. 

Правовые основы 

противодействия 

коррупции 

УК-11 устный 

опрос 

1. Раскройте становление коррупционных отношений в истории Российского 

общества. 
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2. Раскройте предпосылки, особенности и тенденции развития международного 

сотрудничества в сфере противодействия коррупции. 

3. Проанализируйте зарождение, совершенствование нормативной правовой 

базы, регулирующей противодействие коррупции. 

4. Перечислите международные антикоррупционные стандарты, нормативные 

правовые акты. 

5. Охарактеризуйте нормативно-правовую основу противодействия коррупции. 

6. Раскройте содержание и значение Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

4. Раздел 4. 

Организация и 

основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

УК-10 устный 

опрос 

1. Охарактеризуйте виды и формы юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

2. Проанализируйте ведомственные нормативные акты по вопросам 

противодействия коррупции. 

3. Определите понятие и признаки коррупционного преступления. 

4. Раскройте признаки и уголовно-правовая характеристика субъекта 

коррупционного преступления. 

5. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере 
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государственной и муниципальной службы. 

5. Раздел 5. 

Криминологичес

кая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

УК-11 устный 

опрос 

1. Раскройте уголовно-правовую характеристику злоупотребления 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и его специальных видов. 

2. Раскройте уголовно-правовую характеристику получения взятки (ст. 290 

УКРФ). 

3. Раскройте уголовно-правовую характеристику дачи взятки (ст. 291 УК РФ). 

4. Раскройте уголовно-правовую характеристику посредничества во 

взяточничестве (ст. 291.1УК РФ). 

5. Раскройте уголовно-правовую характеристику мелкого взяточничества (ст. 

291.2 УК РФ). 

6. Раскройте уголовно-правовую характеристику коммерческого подкупа (ст. 

204 УК РФ). 

7. Раскройте уголовно-правовую характеристику служебного подлога (ст. 292 

УК РФ). 

8. Раскройте уголовно-правовую характеристику нецелевого расходования 

бюджетных средств, средств государственных внебюджетных фондов (ст. 
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285.1, 285.2 УК РФ). 

9. Раскройте уголовно-правовую характеристику незаконного участия в 

предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

6. Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской 

Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

УК-10 устный 

опрос 

1. Предпосылки, особенности и тенденции развития международного 

сотрудничества в сфере противодействия коррупции. 

2. Анализ зарождения, совершенствование нормативной правовой базы, 

регулирующей противодействие коррупции. 

3. Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые 

акты противодействия коррупции. 

 

 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

УК-10 
1. Раскройте понятие, сущность, виды и 

причины коррупции.  

2. Назовите социально-экономические 

последствия коррупции. 

3. Дайте классификацию коррупционных 

факторов в зависимости от ее причин. 

4. Охарактеризуйте коррупцию как часть 

теневых экономических отношений. 

5. Перечислите факторы, способствующие 

развитию теневой экономики: 

социальные, финансово-экономические, 

правовые, административные, 

общественно-политические. 

6. Раскройте становление коррупционных 

отношений в истории Российского 

общества. 

7. Раскройте предпосылки, особенности и 

тенденции развития международного 

сотрудничества в сфере 

противодействия коррупции.  

8. Проанализируйте зарождение, 

совершенствование нормативной 

правовой базы, регулирующей 

противодействие коррупции.  

9. Перечислите международные 

антикоррупционные стандарты, 

нормативные правовые акты.  

10. Охарактеризуйте нормативно-

правовую основу противодействия 

коррупции. 

11. Раскройте содержание и значение 

Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

12. Раскройте национальный план 

противодействия коррупции: его 

содержание и значение.  

13. Проанализируйте нормы трудового 

законодательства в сфере 

противодействия коррупции.  

14. Опишите нормы гражданского 
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законодательства и предупреждение 

коррупции.  

15. Раскройте административно-

правовые антикоррупционные нормы. 

16. Охарактеризуйте виды и формы 

юридической ответственности за 

нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

17. Проанализируйте ведомственные 

нормативные акты по вопросам 

противодействия коррупции. 

18. Определите понятие и признаки 

коррупционного преступления. 

19. Раскройте признаки и уголовно-

правовая характеристика субъекта 

коррупционного преступления. 

20. Дайте общую характеристику 

коррупционных преступлений в сфере 

государственной и муниципальной 

службы.  

УК-11 
1. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику злоупотребления 

должностными полномочиями (ст. 285 

УК РФ) и его специальных видов.  

2. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику получения взятки (ст. 

290 УКРФ).  

3. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику дачи взятки (ст. 291 УК 

РФ).  

4. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику посредничества во 

взяточничестве (ст. 291.1УК РФ).  

5. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику мелкого взяточничества 

(ст. 291.2 УК РФ). 

6. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику коммерческого подкупа 

(ст. 204 УК РФ). 

7. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику служебного подлога 

(ст. 292 УК РФ).  

8. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику нецелевого расходования 

бюджетных средств, средств 

государственных внебюджетных фондов 

(ст. 285.1, 285.2 УК РФ). 

9. Раскройте уголовно-правовую 

характеристику незаконного участия в 

предпринимательской деятельности 

(ст. 289 УК РФ). 

10. Определите уровень и причины 

латентности коррупционных 
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преступлений. 

11. Перечислите и охарактеризуйте 

меры предупреждения коррупционной 

преступности.  

12. Определите понятие и формы 

проявления конфликта интересов на 

государственной службе.  

13. Определите причины и условия, 

способствующие возникновению 

конфликта интересов, предложите меры 

по их устранению.  

14. Проанализируйте типовые 

ситуации конфликта интересов на 

государственной службе. 

15. Предложите меры по выявлению и 

устранению причин и условий, 

способствующих возникновению 

конфликта интересов на государственной 

службе.  

16. Опишите процедуру 

урегулирования конфликта интересов.  

17. Раскройте основные формы 

проявления коррупции в системе 

государственной службы. 

18. Опишите содержание и порядок 

заполнения справок о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах 

имущественного характера.  

19. Проанализируйте процесс 

организации представления 

государственными служащими сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера. 

20. Определите организацию 

выполнения требований Федерального 

закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О 

контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам». 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

4. Амиантова, И. С.  Противодействие коррупции : учебное пособие для вузов / 

И. С. Амиантова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 149 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13238-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/497457 (дата обращения: 02.11.2022). 
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5. Гладких, В. И.  Противодействие коррупции на государственной службе : учебное пособие для 

вузов / В. И. Гладких, В. М. Алиев, В. Г. Степанов-Егиянц. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

09787-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493903 (дата обращения: 02.11.2022). 

6. Куракин, А. В.  Противодействие коррупции посредством применения мер дисциплинарного 

характера : учебное пособие для вузов / А. В. Куракин, В. Г. Коврова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 90 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12930-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497557 

(дата обращения: 02.11.2022). 

7. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для вузов / А. И. Землин, 

О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общей редакцией А. И. Землина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 197 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09254-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/494730 (дата обращения: 02.11.2022). 

8. Противодействие коррупции : учебник и практикум для вузов / И. В. Левакин, Е. В. Охотский, 

И. Е. Охотский, М. В. Шедий ; под общей редакцией Е. В. Охотского. — 3-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06725-5. — 

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

https://urait.ru/bcode/489752 (дата обращения: 02.11.2022). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Амара, М. И.  Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография (1991—

2016 гг. ) / М. И. Амара, Ю. А. Нисневич, Е. А. Панфилова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 284 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04958-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/506929 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

2. Ванновская, О. В.  Психология коррупционного поведения государственных служащих : 

монография / О. В. Ванновская. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

251 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06492-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492154 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

3. Годунов И.В., Николаев С.М. Теоретическое обоснование профессиональной подготовки 

студентов-юристов к антикоррупционной деятельности // Юридическая мысль. – 2019. – № 2-3 

(112-113). – С. 39–44. 

4. Годунов И.В., Николаев С.М. Подготовка студентов-юристов к антикоррупционной 

деятельности // В сборнике: Противодействие коррупционной преступности: проблемы и пути 

решения. материалы международных научно-практических круглых столов, проведенных в 

БФУ им. И. Канта. Под редакцией Т.С. Волчецкой, А.В. Куликова. – 2020. – С. 172–176. 

5. Дедюхин К.Г., Иванов О.Н., Пароходова К.С. Правовые основы противодействия коррупции в 

зарубежных странах // В сборнике: Правотворчество и правоприменение в современных 

условиях: вопросы теории и практики. Сборник научных статей по результатам научно-

практической конференции. – Ижевск, 2021. – С. 60–66. 

6. Павлов П.В., Годунов И.В., Защитина Е.К. Антикоррупционное образование и просвещение как 

фактор, способствующий увеличению инвестиционной привлекательности страны // 

Национальная безопасность / nota bene. – 2021. – № 1. – С. 49–56. 
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7. Годунов И.В., Филатова Е.В. Антикоррупционное просвещение в условиях цифровой 

трансформации // Управление в экономических и социальных системах. – 2021. – № 3 (9). – С. 

27–32. 

8. Кабанов, П. А.  Антикоррупционное процессуальное законодательство субъектов Российской 

Федерации : монография / П. А. Кабанов, Г. И. Райков, Д. К. Чирков. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 194 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-13428-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497533 

(дата обращения: 02.11.2022). 

9. Ледащев С.В., Лёвкин Ю.Д. Об отдельных направлениях антикоррупционного образования (в 

свете Национального плана противодействия коррупции на 2021-2024 годы) // Ученые записки. 

– 2021. – № 4 (40). – С. 56–58. 

10. Лобзов Г.П., Литвинов А.С. Особенности дисциплинарного производство по делам о 

нарушении законодательства о противодействии коррупции // Вопросы российского и 

международного права. – 2021. – Т. 11. – № 7A. – С. 25–30. 

11. Месилов М.А., Чепурова С.В. Организационно-правовые меры противодействия коррупции в 

сфере спорта // Аллея науки. – 2021. – Т. 2. – № 5 (56). – С. 11–17. 

12. Минблеев А.В., Евсиков К.С. Информационные технологии противодействия коррупции // 

Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2021. – Т. 14. – 

№ 11. – С. 1674–1689. 

13. Нисневич, Ю. А.  Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического 

процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 240 с. — 

(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-04729-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492793 (дата 

обращения: 02.11.2022). 

14. Рашева Н.Ю. Роль общественного контроля как меры противодействия коррупции // Вопросы 

российского и международного права. – 2022. – Т. 12. – № 1A. – С. 266–283. 

15. Решетников, М. М.  Психология коррупции. Утопия и антиутопия : монография / 

М. М. Решетников. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 101 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-09868-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493466 (дата обращения: 02.11.2022). 

16. Роберт И.В., Годунов И.В. Подготовка педагогических кадров в области антикоррупционного 

образования и просвещения в условиях цифровой трансформации // В книге: Инновационные 

процессы в высшем и профессиональном образовании и профессиональном обучении. 

Коллективная монография. Авторы-составители: Е.Н. Геворкян, Н.Д. Подуфалов, М.Н. 

Стриханов. – Москва, 2021. – С. 210–219. 

17. Сафонов В.Н., Агаев Г.А.О. К вопросу о системности противодействия коррупции // В 

сборнике: Научная сессия ГУАП: Гуманитарные науки. Сборник докладов Научной сессии. – 

Санкт-Петербург, 2022. – С. 165–168. 

18. Скляр Е.М., Пономарев А.В. Контроль за исполнением международно-правовых обязательств 

государств в сфере противодействия коррупции: проблемы корректности индекса восприятия 

коррупции // Modern Science. – 2022. – № 6-1. – С. 243–247. 

19. Стефашкин Н.С. Управление коррупционными рисками. деловая этика и противодействие 

коррупции // Теория права и межгосударственных отношений. – 2021. – Т. 2. – № 5 (17). – С. 

255–265. 
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20. Суфянова Ю.З. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции в системе 

муниципальной службы на федеральном уровне // Инновации. Наука. Образование. – 2021. – № 

46. – С. 469–480. 

21. Файзулина В.А., Попова Д.Д., Пшеничный В.А. Роль политических элит в вопросе 

противодействия коррупции // Академия педагогических идей Новация. Серия: Студенческий 

научный вестник. – 2021. – № 10. – С. 36–41. 

22. Шереги, Ф. Э.  Социология девиации : монография / Ф. Э. Шереги. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 332 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

10812-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492967 (дата обращения: 02.11.2022). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 
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5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

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

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

графическом дизайне как профессии, формировании представлений об особенностях 

профессиональной деятельности графического дизайнера в современном мире и понимании 

особенностей работы в сфере дополнительного образования для детей и взрослых с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков по 

графическому дизайна.   

Задачи дисциплины: 

1. изучить основной инструментарий графического дизайна;  

2. сформировать навыки его эффективного использования в профессиональной 

деятельности; 

3. развить пространственно-креативное мышление;  

4. развить способности к решению профессиональных задач в области графического 

дизайна; 

5. сформировать понимание организации образовательного процесса в сфере 

дополнительного образования для детей и взрослых.  

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-1, ОПК-5, ПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Профессиональная 

ориентация 

ОПК-1 

Способен 

применять знания 

в области истории 

и теории искусств, 

истории и теории 

дизайна в 

профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения 

искусства, 

дизайна и техники 

ОПК-1.1 Знает способы и 

методы применения в 

профессиональной 

деятельности знаний в 

области истории и 

теории искусств, истории 

и теории дизайна. 

ОПК-1.2 Умеет 

применять знания в 

области истории и 

теории искусств, истории 

и теории дизайна в 

профессиональной 

Знать: способы и 

методы 

применения в 

профессиональной 

деятельности 

знаний в области 

истории и теории 

искусств, истории 

и теории дизайна. 

Уметь: применять 

знания в области 

истории и теории 

искусств, истории 
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в широком 

культурно-

историческом 

контексте в 

тесной связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

периода.  

деятельности. 

ОПК-1.3 Владеет 

навыком применения 

знаний в области 

истории и теории 

искусств, истории и 

теории дизайна в 

профессиональной 

деятельности. 

и теории дизайна 

в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: навыком 

применения 

знаний в области 

истории и теории 

искусств, истории 

и теории дизайна 

в 

профессиональной 

деятельности. 

Организаторская 

деятельность 

ОПК-5 

Способен 

организовывать, 

проводить и 

участвовать в 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалях и 

других творческих 

мероприятиях 

ОПК-5.1 Знает, как 

осуществлять 

информационный поиск 

и подготовку к 

выставкам, конкурсам, 

фестивалям. 

ОПК-5.2 Умеет 

систематизировать 

информацию о 

выставках, конкурсах, 

фестивалях творческой 

направленности. 

ОПК-5.3 Владеет 

способностью 

разработать программу 

для организации и 

проведения выставки, 

конкурса, фестиваля 

творческой 

направленности. 

 

Знать: как 

осуществлять 

информационный 

поиск и 

подготовку к 

выставкам, 

конкурсам, 

фестивалям. 

Уметь: 

систематизировать 

информацию о 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалях 

творческой 

направленности. 

Владеть: 

способностью 

разработать 

программу для 

организации и 

проведения 

выставки, 

конкурса, 

фестиваля 

творческой 

направленности. 

 ПК-1 

Способен владеть 

изобразительной и 

проектной 

грамотностью, 

художественными 

ПК-1.1  

Владеет основами 

композиции, 

цветоведения, техник 

проектной графики и 

способен применять их в 

Знать: основами 

композиции, 

цветоведения, 

техник проектной 

графики и 

способен 
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приемами работы, 

для обоснования 

замысла 

дизайнпроекта. 

рамках проектной 

задачи. 

ПК-1.2 

Реализует 

художественный 

замысел дизайн-проекта, 

синтезируя знания и 

навыки в основе 

композиции, 

цветоведения и техник 

проектной графики. 

ПК-1.3 

Оценивает и выбирает из 

композиционных 

приемов, техник 

проектной графики и 

цветовых сочетаний 

нужные для реализации 

художественного 

замысла дизайнпроекта. 

применять их в 

рамках проектной 

задачи. 

Уметь: оценивать 

и выбирать из 

композиционных 

приемов, техник 

проектной 

графики и 

цветовых 

сочетаний нужные 

для реализации 

художественного 

замысла 

дизайнпроекта. 

Владеть: 

навыками 

реализации 

художественный 

замысел дизайн-

проекта, 

синтезируя знания 

и навыки в основе 

композиции, 

цветоведения и 

техник проектной 

графики. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36 

Лекционные занятия 36 36 

из них: в форме практической подготовки - - 

Практические занятия - - 

из них: в форме практической подготовки - - 

Лабораторные занятия - - 

из них: в форме практической подготовки - - 

     Консультации - - 
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            из них: в форме практической подготовки - - 

Самостоятельная работа обучающихся 27 27 

Контроль промежуточной аттестации 9 9 

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 
Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
В

се
г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Семестр 1 

Раздел 1. Введение в 

теорию и практику 

графического дизайна в 

России и в мире 

36 13 18 18 - - - - - - 

 - 

Тема 1.1. История 

графического дизайна 
9 3 4 4 - - - - - - 

- 

Тема 1.2. Технологии и 

актуальные проблемы 

графического дизайна 

9 3 4 4 - - - - - - 

- 

Тема 1.3. Средства 

выразительности, поэтика 

и жанровые особенности 

графического дизайна 

9 3 4 4 - - - - - - 

- 

Тема 1.4. Графический 

дизайн в России: 

современное состояние и 

перспективы   

9 4 6 6 - - - - - - 

- 

Раздел 2. Области 

применения 

графического дизайна в 

современном мире 

36 14 18 18 - - - - - - 

- 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 2.1. Графический 

дизайн в маркетинге 
9 3 4 4 - - - - - - 

- 

Тема 2.2. Графический 

дизайн в полиграфии 
9 3 4 4 - - - - - - 

- 

Тема 2.3. Графический 

дизайн пользовательских 

интерфейсов (UI) 

9 4 4 4 - - - - - - 

- 

Тема 2.4. Моушн-Дизайн 9 4 6 6 - - - - - - - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Дифф. 

зачет    
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 36 - - - - - - - 

 

2.3. Содержание дисциплины  

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ И ПРАКТИКУ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В 

РОССИИ И В МИРЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение истории возникновения и развития графического дизайна. Анализ ключевых 

понятий для графического дизайнера. Исследование особенностей художественного языка 

графического дизайна. Изучение современного состояния графического дизайн в России и в 

мире.  

 

Тема 1.1. История графического дизайна 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение истории возникновения и развития графического дизайна в контексте 

культурологии, искусствоведения и эстетики. Систематизация материала, раскрывающего 

художественную специфику и историческое развитие концепций и стилей в графическом 

дизайне. Изучение современного состояния графического дизайн в мире.  
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Тема 1.2. Технологии и актуальные проблемы графического дизайна 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение соотношения понятий «цифровое искусство» и «цифровое общество». Изучение 

особенностей изобразительного языка в компьютерном дизайне и цифровом искусстве. 

Систематизация знаний об основных инструментах творчества и мультимедийных технологиях в 

современном графическом дизайне. Анализ существующих проблем в графическом дизайне. 

 

Тема 1.3. Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности графического 

дизайна  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исследование специфических художественных программ и алгоритмов. Изучение основ 

комбинаторики в графическом дизайне. Анализ поэтики и жанровых особенностей графического 

дизайна в современном мире. Рассмотрение особенностей экранного медиаискусства.  

 

Тема 1.4. Графический дизайн в России: современное состояние и перспективы   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение особенностей графического дизайна в современной России. Анализ проблем 

графического дизайна в современной России. Рассмотрение перспектив развития графического 

дизайна в России. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – реферат 

 

Примерные темы рефератов:  

1. Графический дизайн в эпоху промышленной революции в Европе;  

2. Графический дизайн в России: основные вехи развития и особенности;  

3. Основные особенности художественного языка графического дизайна;  

4. Эстетическое своеобразие современного графического дизайна на примере коммерческой 

организации;  

5. Основные концепции современного графического дизайна в России и в мире;  

6. Цифровое искусство в цифровом обществе: история понятий;  

7. Цифровое искусство: основные особенности;  

8. Основные особенности изобразительного языка в компьютерном дизайне; 

9. Основные инструменты мультимедийных технологиях в современном графическом 

дизайне;  

10. Основные проблемы современного графического дизайна в России и в мире;  

11. Основные особенности комбинаторики в современном графическом дизайне;   

12. Основные особенности поэтики современного графического дизайна; 

13. Жанровые особенности графического дизайна в современном мире;  

14. Основные особенности современного экранного медиаискусства.  

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО ДИЗАЙНА В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Изучение особенностей статичной и динамичной рекламы, разные ее форматы. Анализ 

маркетинга в контексте графического дизайна. Систематизация знаний о полиграфии и макетах 

для печати. 

 

Тема 2.1. Графический дизайн в маркетинге 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Изучение основ маркетинга для графического дизайнера. Анализ особенностей 

визуализации информации как самой доступной и привлекательной для потребителей. 

Систематизация знаний о создании маркетинговой стратегии организации с использованием 

методов графического дизайна. 

 

Тема 2.2. Графический дизайн в полиграфии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные этапы для получения полиграфической продукции. Разработка дизайна. 

Допечатная подготовка. Предпечатная подготовка. Растровая решетка. Послепечатная обработка. 

Технологии полиграфии. Лакирование. Высечка. Тиснение фольгой. Конгрев. Особенности 

разработки дизайна для полиграфии. Технические требования к макету. 

 

Тема 2.3. Графический дизайн пользовательских интерфейсов (UI) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тенденции развития дизайна интерфейса. Понятие интерактивной среды. Подходы к 

проектированию интерфейса. Понятие UI/UX-дизайна. Правила графической компоновки 

интерфейса. Тренды в графическом дизайне интерфейса. Основные этапы разработки дизайна 

графического интерфейса. Методы разработки идеи дизайна графического интерфейса. Основы 

дизайн-исследования в области дизайна графического интерфейса. Выбор визуального стиля 

дизайна графического интерфейса. Референсы и мудборды. Модульная сетка, создание 

прототипа дизайна графического интерфейса. Адаптивный и отзывчивый дизайн. 

 

Тема 2.4. Моушн-Дизайн 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Процесс создания анимационной графики, основанный на принципах графического 

дизайна. Кинетическая типографика. Анимированные трехмерные логотипы. Интеграция 

графического дизайна в развивающиеся визуальные медиа. Моушн-дизайн в киноиндустрии. 

Моушн-дизайн и  контент-маркетинг.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – эссе и проект 

 

Примерные темы эссе:  

1. Графический дизайн в образовании;  

2. Место графического дизайна в современном мире;  

3. Графический дизайн как эффективный инструмент маркетинга;  

4. Моя будущая профессия – графический дизайнер;  

5. Эстетика городского пространства;  

6. Мой любимый стиль в графическом дизайне;  

7. Антидизайн; 

8. Графический дизайн и игровая культура.  
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Примерные темы проектов:  

1. Статичная и динамичная реклама бренда;   

2. Анализ маркетинга бренда;  

3. Полиграфия разных брендов;  

4. Примеры цифрового искусства в разных странах мира;  

5. Примеры разных мультимедийных технологий у брендов;   

6. Жанровые особенности графического дизайна у брендов;  

7. Примеры экранного медиаискусства в разных странах мира. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Введение в 

теорию и практику 

графического дизайна 

в России и в мире 

6 Подготовка реферата  

7 Самостоятельное изучение 

материалов раздела 

Раздел 2. Области 

применения 

графического дизайна 

в современном мире 

4 Подготовка эссе 

8 Подготовка проекта 

2 Самостоятельное изучение 

материалов раздела 

Общий объем по 

семестру, часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

27  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Какова краткая история возникновения и развития графического дизайна? 

2. Опишите и проанализируйте значимость ключевых понятий для графического дизайнера. 

3. Каковы особенности художественного языка графического дизайна? 

4. Что такое язык художественной выразительности в графическом дизайне?  

5. Охарактеризуйте современное состояние графического дизайн в России и в мире.  

6. Сформулируйте место графического дизайна в культурологии, искусствоведении и 

эстетике.  

7. Раскройте художественную специфику и историческое развитие концепций и стилей в 

графическом дизайне.  

8. Что такое «цифровое искусство» и «цифровое общество»? 

9. Как они соотносятся? 
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10.  Перечислите особенности изобразительного языка в компьютерном дизайне и цифровом 

искусстве.  

11. Расскажите об основных инструментах творчества и мультимедийных технологиях в 

современном графическом дизайне.  

12. Какие существующие проблемы в графическом дизайне кажутся вам наиболее 

актуальными? 

13. Какие специфические художественные программы и алгоритмы в графическом дизайне 

вы знаете? 

14. Что такое комбинаторика?  

15. Перечислите основные особенности поэтики и жанровых особенностей графического 

дизайна в современном мире.  

16. Какие особенности экранного медиаискусства вам известны?  

17. Опишите своеобразие отечественного графического дизайна.  

18. Какие, на ваш взгляд, перспективы развития графического дизайна в России? 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Графический дизайн в эпоху промышленной революции в Европе;  

2. Графический дизайн в России: основные вехи развития и особенности;  

3. Основные особенности художественного языка графического дизайна;  

4. Эстетическое своеобразие современного графического дизайна на примере коммерческой 

организации;  

5. Основные концепции современного графического дизайна в России и в мире;  

6. Цифровое искусство в цифровом обществе: история понятий;  

7. Цифровое искусство: основные особенности;  

8. Основные особенности изобразительного языка в компьютерном дизайне; 

9. Основные инструменты мультимедийных технологиях в современном графическом 

дизайне;  

10. Основные проблемы современного графического дизайна в России и в мире;  

11. Основные особенности комбинаторики в современном графическом дизайне;   

12. Основные особенности поэтики современного графического дизайна; 

13. Жанровые особенности графического дизайна в современном мире;  

14. Основные особенности современного экранного медиаискусства.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Опишите основы маркетинга для графического дизайнера.  

2. Расскажите, какие особенности визуализации информации  вы знаете.  

3. Что такое маркетинговая стратегия организации? 

4. Опишите основные этапы для получения полиграфической продукции.  

5. Какие технологии полиграфии и технические требования к макету вам знакомы?  

6. Какие тенденции развития дизайна интерфейса вам кажутся наиболее актуальными?  

7. Что такое интерактивная среда?  

8. Назовите подходы к проектированию интерфейса.  

9. Опишите основные этапы разработки дизайна графического интерфейса.  

10. На чем основывается выбор визуального стиля дизайна графического интерфейса?  
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11. Опишите процесс создания анимационной графики.  

12. Как соотносятся анимация и моушн-дизайн?  

13. Что такое кинетическая типографика? 

14. Какова роль моушн-дизайна в киноиндустрии? 

15. Какова роль моушн-дизайна контент-маркетинге?  

 

Перечень тем эссе к Разделу 2: 

1. Графический дизайн в образовании;  

2. Место графического дизайна в современном мире;  

3. Графический дизайн как эффективный инструмент маркетинга;  

4. Моя будущая профессия – графический дизайнер;  

5. Эстетика городского пространства;  

6. Мой любимый стиль в графическом дизайне;  

7. Антидизайн; 

8. Графический дизайн и игровая культура.  

 

Примерные темы проектов:  

1. Статичная и динамичная реклама бренда;   

2. Анализ маркетинга бренда;  

3. Полиграфия разных брендов;  

4. Примеры цифрового искусства в разных странах мира;  

5. Примеры разных мультимедийных технологий у брендов;   

6. Жанровые особенности графического дизайна у брендов;  

7. Примеры экранного медиаискусства в разных странах мира. 

 

Литература и источники для самостоятельного изучения к Разделу 1-2. 

 

1. Корытов, О. В.  Дизайн иллюстрированной книги : учебное пособие для вузов / 

О. В. Корытов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 122 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14433-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519843 (дата обращения: 

04.04.2023). 

2. Кузина, Е. А.  Дизайн интерьера общественного пространства магазинов : учебное 

пособие для вузов / Е. А. Кузина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 121 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13247-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519048 (дата 

обращения: 04.04.2023). 

3. Соловьев, Н. К.  Дизайн исторического интерьера в России : учебное пособие для вузов / 

Н. К. Соловьев. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 272 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07959-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516543 (дата обращения: 

04.04.2023). 

4. Литвина, Т. В.  Дизайн новых медиа : учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 181 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10964-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515503 (дата обращения: 04.04.2023). 

https://urait.ru/bcode/519843
https://urait.ru/bcode/519048
https://urait.ru/bcode/516543
https://urait.ru/bcode/515503
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5. drawkit.io 

6. thenounproject.com 

7. dafont.com 

8. pencil.evolus.vn 

9. inkscape.org 

10. designer.io 

11. mockupworld.co 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин в ходе 

самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

 

Написание реферата.  
Требования к структуре реферата: 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

https://www.drawkit.io/
https://techblog.sdstudio.top/wp-content/uploads/2020/07/post-48323-5efe601ecbbaf.png
https://techblog.sdstudio.top/wp-content/uploads/2020/07/post-48323-5efe601ecbbaf.png
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При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

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

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

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

уже рассматривали на лекциях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По 

решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, 

которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

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

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

Создание проекта.  
Проект - вид самостоятельной исследовательской и творческой работы обучающихся, с 

целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

проекта состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и изобразительного 

изложения собственных мыслей. При создании проекта слушатель должен представить 

презентацию на актуальную тему, объявленную преподавателем в аудитории непосредственно 

перед его созданием. В процессе создании проекта разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде), интернет-ресурсами со свободной 

лицензий и литературой с обязательным оформлением цитирования. Темы проектов 

преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств.  

Проект создается письменно, по объему не более 20 слайдов. 

Требования к оформлению проекта:  

Проект выполняется на компьютере в программе Microsoft PowerPoint, сдается в формате 

PDF. Титульный слайд должен содержать тему проекта и ФИО исполнителя. Объем проекта не 

должен превышать 20 слайдов. Значительное превышение установленного объема является 
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недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать подбор визуальной информации по теме, собственные 

умозаключения по сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

по сути этой проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине  

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины реализуется в формате балльно-

рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине складывается из результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины в формате БРСО доводятся 

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий 

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

учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

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

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

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Введение в 

теорию и 

практику 

графическо

го дизайна в 

России и в 

мире» 

ОПК-1 

ПК-1 

Реферат  1.  Графический дизайн в эпоху промышленной революции в Европе;  

2. Графический дизайн в России: основные вехи развития и особенности;  

3. Основные особенности художественного языка графического дизайна;  

4. Эстетическое своеобразие современного графического дизайна на примере 

коммерческой организации;  

5. Основные концепции современного графического дизайна в России и в мире;  

6. Цифровое искусство в цифровом обществе: история понятий;  

7. Цифровое искусство: основные особенности;  

8. Основные особенности изобразительного языка в компьютерном дизайне; 

9. Основные инструменты мультимедийных технологиях в современном 

графическом дизайне;  

10. Основные проблемы современного графического дизайна в России и в мире;  

11. Основные особенности комбинаторики в современном графическом дизайне;   

12. Основные особенности поэтики современного графического дизайна; 

13. Жанровые особенности графического дизайна в современном мире;  

14. Основные особенности современного экранного медиаискусства.  

2. Раздел -2 

«Области 

применения 

графическо

ОПК-1 

ОПК-5 

 

Эссе 1. Графический дизайн в образовании;  

2. Место графического дизайна в современном мире;  

3. Графический дизайн как эффективный инструмент маркетинга;  

4. Моя будущая профессия – графический дизайнер;  
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го дизайна в 

современно

м мире» 

5. Эстетика городского пространства;  

6. Мой любимый стиль в графическом дизайне;  

7. Антидизайн; 

8. Графический дизайн и игровая культура.  

ПК-1 Проект 1. Статичная и динамичная реклама бренда;   

2. Анализ маркетинга бренда;  

3. Полиграфия разных брендов;  

4. Примеры цифрового искусства в разных странах мира;  

5. Примеры разных мультимедийных технологий у брендов;   

6. Жанровые особенности графического дизайна у брендов;  

7. Примеры экранного медиаискусства в разных странах мира. 

 

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-1  1. Специфика графического дизайна. 

Виды графического дизайна. 

Характеристика каждого вида. 

2. Понятие «стиль». Раскрыть содержание, 

критерии, дать определение. 

3. Зарождение зодчества. Основные этапы 

развития дизайна в России. Особенности 

развития материальной    культуры в 

России. 

4. Современные стилевые направления в 

графическом дизайне. 

5. Понятие фирменного стиля. Раскрыть 

содержание, критерии, дать определение. 

6. Реклама. Виды рекламы. Реклама в 

системе маркетинга и ее функции. 

7. Основы рекламной коммуникации: 

цели, основные элементы, этапы. 

8. Ключевые понятия для графического 

дизайнера. 

9. Особенности художественного языка 

графического дизайна. 

10. Значение знаков, символов и формы в 

рекламе. Значение цвета в рекламе. 

11. Композиция фирменного знака. Виды 

товарных знаков.  

12. Разработка товарного знака. 

Требования, предъявляемые к разработке 

товарного знака.  

13. Полиграфическая рекламная 

продукция малых форм: листовки, 

буклеты, визитные карточки, плакаты и 

т.п.  

14. Изобразительные средства 

телевизионной рекламы. Наружная 

реклама. 
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ОПК-5 1. BTL и ATL рекламные технологии. 

2. Печать и виды печати. После печатная 

обработка полиграфической продукции. 

3. Маркетинговая стратегия организации.  

4. Тенденции развития дизайна 

интерфейса. Интерактивная среда.  

5. Подходы к проектированию 

интерфейса. Основные этапы разработки 

дизайна графического интерфейса.  

6. Анимация и моушн-дизайн. 

Кинетическая типографика. 

7. Моушн-дизайна в киноиндустрии. 

8. Моушн-дизайна в контент-маркетинге. 

9. Определение композиции. Основные 

изобразительные средства композиции, их 

графические особенности.  

10. Типы композиций, характеристика 

каждой 

ПК-1 1. Язык художественной выразительности 

в графическом дизайне?  

2. Место графического дизайна в 

культурологии, искусствоведении и 

эстетике.  

3. «Цифровое искусство» и «цифровое 

общество».  

4. Основные инструменты творчества и 

мультимедийных технологиях в 

современном графическом дизайне.  

5. Комбинаторика и основные 

особенности поэтики и жанровых 

особенностей графического дизайна в 

современном мире.  

6. Особенности экранного 

медиаискусства. 

7. Физические ассоциации цвета в 

графической композиции 

8. Текстура и фактура в композиции. 

9. Композиционный центр, 

характеристика. Правило нахождение 

композиционного центра в любой 

графической работе. 

10. Технологии моушн-дизайна в графике 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Кузвесова, Н. Л.  Графический дизайн: от викторианского стиля до ар-деко : учебное пособие 

для вузов / Н. Л. Кузвесова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11344-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515585 (дата обращения: 

29.03.2023). 

2. Графический дизайн. Современные концепции : учебное пособие для вузов / Е. Э. Павловская 

[и др.] ; ответственный редактор Е. Э. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11169-9. — 

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

https://urait.ru/bcode/515527 (дата обращения: 29.03.2023)..  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Котляров, А. С.  Композиция изображения. Теория и практика : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. С. Котляров, М. А. Кречетова. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 122 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-14628-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/519988 (дата обращения: 04.04.2023). 

2. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : учебник и практикум для вузов / 

А. Н. Лаврентьев [и др.] ; под редакцией А. Н. Лаврентьева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07962-3. — 

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

URL: https://urait.ru/bcode/515504 (дата обращения: 29.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

 Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся 

имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения 

промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины  

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6. User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине  

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций, в 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с «Графическим дизайном» реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

брендинге как эффективной стратегии управления образом физического или юридического лица, 

формировании представлений об айдентике как ключевого понятия графического дизайна в 

современном мире и понимании особенностей брендинга и айдентики в сфере дополнительного 

образования для детей и взрослых.   

Задачи дисциплины: 

1. изучить происхождение брендов и историю их развития, экономические значения 

термина «бренд» и ключевые функции бренда;  

2. сформировать понимание роли и значения брендинга для предприятия в условиях 

современной экономики;  

3. развить понимание природы и сущности отношений между потребителем, брендом и 

графическим дизайнером; 

4. развить способности к решению профессиональных задач в области брендинга и 

айлентики; 

5. сформировать понимание особенностей личного бренда графического дизайнера для 

реализации профессиональных задач.  

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-4, ОПК-6 и ПК-7 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций (при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Создание 

авторского дизайн-

проекта 

ОПК-4 

Способен 

проектировать, 

моделировать, 

конструировать 

предметы, товары, 

промышленные 

образцы и коллекции, 

художественные 

предметно-

пространственные 

комплексы, 

интерьеры зданий и 

сооружений 

ОПК-4.1. 

Знает общие 

принципы 

методологии 

дизайнпроектирования 

на стадии создания 

эскиза, основы 

изобразительной 

грамоты. 

 

ОПК-4.2. 

Умеет выполнять 

конструктивный 

рисунок и цветовой 

эскиз предметов, 

Знать: общие 

принципы 

методологии 

дизайнпроектирования 

на стадии создания 

эскиза, основы 

изобразительной 

грамоты. 

 

Уметь: выполнять 

конструктивный 

рисунок и цветовой 

эскиз предметов, 

товаров, 

промышленных 
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архитектурно-

пространственной 

среды, объекты 

ландшафтного 

дизайна, используя 

линейно-

конструктивное 

построение, цветовое 

решение композиции, 

современную 

шрифтовую культуру 

и способы проектной 

графики 

товаров, 

промышленных 

образцов и коллекций, 

художественно-

пространственных 

комплексов, 

интерьеров и 

сооружений 

архитектурно-

пространственной 

среды, объекты 

ландшафтного 

дизайна. 

 

ОПК-4.3.  

Владеет принципами 

линейно-

конструктивного 

построения и 

цветового решения 

композиции. 

 

образцов и коллекций, 

художественно-

пространственных 

комплексов, 

интерьеров и 

сооружений 

архитектурно-

пространственной 

среды, объекты 

ландшафтного 

дизайна. 

 

Владеть: принципами 

линейно-

конструктивного 

построения и 

цветового решения 

композиции. 

 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

ОПК-6 

Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6.1. 

Знает терминологию в 

области цифровой 

экономики и 

цифровых технологий. 

ОПК-6.2. 

Умеет выполнять 

трудовые действия с 

использованием 

информационных 

технологий при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОПК-6.3. 

Владеет навыками 

чтения научных 

текстов по профилю 

профессиональной 

деятельности 

(выделять смысловые 

конструкции для 

понимания всего 

текста, объяснять 

принципы работы 

описываемых 

Знать: терминологию 

в области цифровой 

экономики и 

цифровых технологий. 

 

Уметь: выполнять 

трудовые действия с 

использованием 

информационных 

технологий при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: навыками 

чтения научных 

текстов по профилю 

профессиональной 

деятельности 

(выделять смысловые 

конструкции для 

понимания всего 

текста, объяснять 

принципы работы 

описываемых 

информационных 

технологий). 
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информационных 

технологий). 

 ПК-7 

Способностью к 

проектированию, 

моделированию и 

изготовлению 

эстетически ценных и 

конкурентоспособных 

художественно-

декоративных 

изделий и объектов в 

соответствии с 

разработанной 

концепцией и 

значимыми для 

потребителя 

параметрами 

ПК-7.1. 

Знает основные 

приемы 

макетирования и 

создания физических 

моделей; 

методические 

материалы, 

касающиеся 

конструкторской 

подготовки 

производства; 

системы и методы 

проектирования 

художественно-

декоративных изделий 

и объектов. 

ПК-7.2. 

Умеет использовать 

материалы, 

инструменты и 

приемы для создания 

художественно-

декоративных изделий 

и объектов, приемы 

работы с различными 

материалами при 

создании физических 

моделей и готовых 

изделий. 

ПК-7.3.  

Владеет навыками 

создания макетов и 

физических моделей 

продукции; навыками 

составления 

технических заданий 

на проектирование и 

согласование их с 

заказчиками; 

навыками 

изготовления готовых 

образцов 

художественно-

декоративных изделий 

Знать: основные 

приемы 

макетирования и 

создания физических 

моделей; 

методические 

материалы, 

касающиеся 

конструкторской 

подготовки 

производства; 

системы и методы 

проектирования 

художественно-

декоративных изделий 

и объектов. 

 

Уметь: использовать 

материалы, 

инструменты и 

приемы для создания 

художественно-

декоративных изделий 

и объектов, приемы 

работы с различными 

материалами при 

создании физических 

моделей и готовых 

изделий. 

 

Владеть: навыками 

создания макетов и 

физических моделей 

продукции; навыками 

составления 

технических заданий 

на проектирование и 

согласование их с 

заказчиками; 

навыками 

изготовления готовых 

образцов 

художественно-

декоративных изделий 

и объектов. 
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и объектов. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 8 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
218 144 74 

Лекционные занятия 134 80 54 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Практические занятия 82 64 18 

из них: в форме практической подготовки - - - 

Лабораторные занятия - - - 

из них: в форме практической подготовки - - - 

     Консультации - - 2 

            из них: в форме практической подготовки -   

Самостоятельная работа обучающихся 187 135 52 

Контроль промежуточной аттестации 27 9 18 

Форма промежуточной аттестации  зачет экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 432   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о

ст
о
я

т

ел
ь

н
а

я
 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 7 

Раздел 1. Теоретические 

аспекты технологии 

брендинга 

35 17 18 10 - 8 - - - - - 

Тема 1.1. Основные 

термины и маркетинговая 

классификация  

17 7 10 6 - 4 - - - - - 

Тема 1.2. Основные 

модели брендинга. 

Коммерческий и 

страновой маркетинг 

18 10 8 4 - 4 - - - - - 

Раздел 2. 

Маркетинговые 

исследования 

35 17 18 10 - 8 - - - - - 

Тема 2.1. Маркетинговые 

исследования и имидж 

бренда 

17 7 10 6 - 4 - - - - - 

Тема 2.2. Право и 

брендинг  
18 10 8 4 - 4 - - - - - 

Раздел 3. Основные 

стадии брендинга 
35 17 18 10 - 8 - - - - - 

Тема 3.1. 

Подготовительная стадия 

брендинга   

17 7 10 6 - 4 - - - - - 

Тема 3.2. Проективная 

стадия брендинга 
18 10 8 4 - 4 - - - - - 

Раздел 4. Портфель 

брендов и управление 

лояльностью 

35 17 18 10 - 8 - - - - - 

Тема 4.1. Архитектура 

бренда   
17 7 10 6 - 4 - - - - - 

Тема 4.2. Лояльность к 

бренду 
18 10 8 4 - 4 - - - - - 

Раздел 5. 

Интегрированный 

маркетинг и марочный 

35 17 18 10 - 8 - - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

капитал 

Тема 5.1. 

Интегрированный 

маркетинг   

17 7 10 6 - 4 - - - - - 

Тема 5.2. Капитал бренда 18 10 8 4 - 4 - - - - - 

Раздел 6. Фирменный 

стиль в графическом 

дизайне 

35 17 18 10 - 8 - - - - - 

Тема 6.1. Фирменный 

стиль: определение и 

основные элементы 

17 7 10 6 - 4 - - - - - 

Тема 6.2. Фирменный 

стиль: история и 

современное состояние 

18 10 8 4 - 4 - - - - - 

Раздел 7. 

Проектирование 

фирменного стиля 

35 17 18 10  8 - - - - - 

Тема 7.1. Техническое 

задание и разработка 

дизайн-проекта 

17 7 10 6 - 4 - - - - - 

Тема 7.2. Разработка 

базовых и 

дополнительных 

элементов фирменного 

стиля 

18 10 8 4 - 4 - - - - - 

Раздел 8. Бренд-бук 34 16 18 10 - 8 - - - - - 

Тема 8.1. Бренд-бук как 

стандарт использования 

фирменного стиля 

18 8 10 6 - 4 - - - - - 

Тема 8.2. Бренд-бук: 

лучшие современные 
16 8 8 4 - 4 - - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

практики 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

   

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет  

   
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 288 135 144 80 - 64 - - - - - 

Семестр 8 

Раздел 9. Айдентика 

компании 
31 13 18 14 - 4 - - - - 

- 

Тема 9.1. Динамика в 

айдентике компании   
16 6 10 8 - 2 - - - - 

- 

Тема 9.2. Стратегический 

дизайн в айдентике 
15 7 8 6 - 2 - - - - 

- 

Раздел 10. Продвижения 

бренда в условиях 

глобализации 

31 13 18 14 - 4 - - - - 

- 

Тема 10.1. Брендинг в 

развитых и в 

развивающихся странах   

16 6 10 8 - 2 - - - - 

- 

Тема 10.2. Частный бренд 

в современной России 
15 7 8 6 - 2 - - - - 

- 

Раздел 11. Дизайн 

логотипа 
31 13 18 14 - 4 - - - - 

- 

Тема 11.1. Визуальные 

составляющие бренда   
16 6 10 8 - 2 - - - - 

- 

Тема 11.2. Способы и 

инструменты создания 

логотипа 

15 7 8 6 - 2 - - - - 

- 

Раздел 12. Брендинг в 

других областях 

дизайна 

31 13 18 12 - 6 - - - 2 

- 

Тема 12.1. Брендинг в 16 6 10 6 - 2 - - - - - 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

fashion-дизайне. 

Брендинг в 

промышленном дизайне 

Тема 12.2. 

Территориальный 

брендинг. Брендинг в 

гейм-дизайне. 

15 7 8 6 - 4 - - - 2 

- 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Экза

мен     
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 144 52 72 54 - 18 - - - 2 - 

Общий объем, часов 432 187 216 
13

4 
- 82 - - - 2 

- 

 

2.3. Содержание дисциплины  

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ БРЕНДИНГА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия концепции брендинга. Классификация брендов в маркетинге. 

Основные подходы к разработке брендов. Термины «брендинг», «торговая марка», «товарный 

знак». Оценка влияния коммерческих брендов на конкурентоспособность предприятия. Брендинг 

региона.   

 

Тема 1.1. Основные термины и маркетинговая классификация   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Термины «брендинг», «торговая марка», «товарный знак». Основные понятия маркетинга. 

Место графического дизайна в маркетинге. Базовые термины для графического дизайнера в 

маркетинге. Понятие «сильного бренда». Классификация брендов по Л. Апшоу. Виды брендов по 

широте охвата потребителей. Другие системы классификации брендов.  

 

Тема 1.2. Основные модели брендинга. Коммерческий и страновой маркетинг  
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Оценка влияния коммерческих брендов на конкурентоспособность предприятия. Брендинг 

региона. Англо-американская модель брендинга. Японская модель брендинга. Национальные 

бренды.   

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Измерения успешного бренда   

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Устно сформулировать матрицу бренда из четырех измерений: вес, длина, сила, 

ширина. Бренд для разбора раздаётся преподавателем на занятии индивидуально.  

 

Тема практического занятия: Японская модель брендинга   

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Устно описать любого бренда по выбору обучающегося, построенного по японской 

модели.  

 

Тема практического занятия: Англо-американская модель брендинга   

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Устно описать любого бренда по выбору обучающегося, построенного по англо-

американской модели.  

 

Тема практического занятия: Брендинг страны 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Устно сформулировать матрицу бренда страны. Страна для разбора раздаётся 

преподавателем на занятии индивидуально.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный доклад с презентацией 

Примерная тема доклада: 

1. Составить описание бренда и страны, где он появился, которые раздает преподаватель 

на занятии каждому обучающемуся в индивидуальном порядке. Презентация должна состоять из 

семи слайдов: обложка, вес бренда с обоснованием, длина бренда с обоснованием, сила бренда с 

обоснованием, ширина бренда с обоснованием, определение модели бренда с обоснованием, 

описание бренда страны.  

 

РАЗДЕЛ 2. МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия маркетинговых исследований. Основные виды и методы 

маркетинговых исследований. Направления маркетинговых исследований. Основы 

законодательства в области охраны торговых марок. Регистрация торговой марки.  

 

Тема 2.1. Маркетинговые исследования и имидж бренда  
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные понятия маркетинговых исследований. Основные виды и методы 

маркетинговых исследований. Направления маркетинговых исследований. Условия 

исследований для маркетинговых исследований. Проблемы маркетинговых исследований. 

Понятие имиджа бренда. Методы исследования имиджа. Категории ассоциаций.  

 

Тема 2.2. Право и брендинг   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основы российского законодательства в области охраны торговых марок. Основы 

международного законодательства в области охраны торговых марок. Правовые основы охраны 

бренда. Регистрация торговой марки. Незаконное использование торговых марок.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Качественное исследование бренда 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Устно проанализировать бренд, используя качественные методы исследований. Бренд 

для разбора раздаётся преподавателем на занятии индивидуально.  

 

Тема практического занятия: Свободные ассоциации    

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Устно проанализировать бренд, используя метод свободных ассоциаций. Бренд для 

разбора раздаётся преподавателем на занятии индивидуально.  

 

Тема практического занятия: Незаконное использование товарного знака 

Форма практического задания: дискуссия. 

 

Тема практического занятия: Право в области охраны товарного знака в Российской 

Федерации 

Форма практического задания: дискуссия. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный доклад с презентацией 

Примерная тема доклада: 

1. Составить описание бренда, который раздал преподаватель на первом занятии каждому 

обучающемуся в индивидуальном порядке. Презентация должна состоять из четырех слайдов: 

обложка, качественный анализ бренда, анализ бренда методом свободных ассоциаций, вывод.   

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ СТАДИИ БРЕНДИНГА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Целевая аудитория. Психографическая сегментация. Поведенческая сегментация. 

Корректировка и реанимация бренда. Этапы создания стратегии развития бренда. Основные 

параметры и принципы создания логотипов. Методика нейминга. Цветоподбор для бренда.  
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Тема 3.1. Подготовительная стадия брендинга   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные критерии для сегментации потребителей. Стратегии позиционирования бренда 

на рынке. Перепозиционирование бренда. Целевая аудитория. Психографическая сегментация. 

Поведенческая сегментация. Корректировка и реанимация бренда.  

 

Тема 3.2. Проективная стадия брендинга  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные атрибуты бренда. Этапы создания стратегии развития бренда. Слоганы. 

Основные параметры и принципы создания логотипов. Названия бренда. Выбор шрифта. 

Сочетания цветов для бренда. Методика нейминга.   

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Целевая аудитория бренда   

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Составить наиболее полный портрет целевой аудитории бренда. Бренд для разбора 

раздаётся преподавателем на занятии индивидуально.  

 

Тема практического занятия: Мотивационные установки бренда   

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Составить список мотивационных установок и мотивов бренда по выбору 

обучающегося.  

 

Тема практического занятия: Стратегия развития бренда 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Выбрать два бренда на усмотрение обучающегося в одной ценовой категории. Описать 

и сравнить портрет целевой аудитории. Предложить возможные стратегии выбранных брендов.  

 

Тема практического занятия: Разработка собственного бренда 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Обучающийся придумывает компанию и ее финальный продукт.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – проект 

Примерная тема проекта: 

1. Для придуманной компании составить: портрет целевой аудитории, цветосхему, 

название, логотип и пр. элементы для успешного выхода на рынок и последующего развития. 

Проект предоставляется в формате презентации.  

 

РАЗДЕЛ 4. ПОРТФЕЛЬ БРЕНДОВ И УПРАВЛЕНИЕ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Понятие «архитектура бренда». Портфель брендов. «Каннибализм» в брендинге.  

Лояльность в брендинге. Повышение лояльности к бренду. Антилояльность к бренду.  

 

Тема 4.1. Архитектура бренда   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «архитектура бренда». Портфель брендов. Структура портфеля брендов. Ко-

брендинг. «Каннибализм» в брендинге. Роль бренда в портфеле.  

 

 Тема 4.2. Лояльность к бренду  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лояльность в брендинге. Типы лояльности к бренду. Стратегии повышения лояльности к 

бренду. Антилояльность к бренду.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

 

Тема практического занятия: Архитектура бренда и каннибализм   

Форма практического задания: дискуссия. 

 

Тема практического занятия: Роль бренда в портфеле   

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Охарактеризовать роль брендов внутри портфеля компании и оценить опасность 

каннибализма. Портфель брендов для разбора раздаётся преподавателем на занятии 

индивидуально.  

 

Тема практического занятия: Повышение лояльности бренда 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Выбрать бренд и описать стратегии повышения лояльности. Бренд для разбора 

раздаётся преподавателем на занятии индивидуально. 

 

Тема практического занятия: Антилояльность бренда 

Форма практического задания: дискуссия. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – устный доклад с презентацией 

Примерная тема доклада: 

1. Составить описание бренда, который раздал преподаватель на первом занятии каждому 

обучающемуся в индивидуальном порядке. Презентация должна состоять из пяти слайдов: 

обложка, характеристика роли бренда внутри портфеля компании, оценка опасности 

каннибализма, описание стратегий повышения лояльности, вывод.  

 

РАЗДЕЛ 5. ИНТЕГРИРОВАННЫЙ МАРКЕТИНГ И МАРОЧНЫЙ КАПИТАЛ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Интегрированный маркетинг. Коммуникационная кампания. Аудит бренда. Франчайзинг. 

Капитал бренда. Лизинг. Лицензионное соглашение. Оценка стоимости бренда. Методы расчета 

капитала. Фильтры отсечения. 

 

Тема 5.1. Интегрированный маркетинг   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «интеграция». Коммуникационная кампания. Аудит бренда. Растяжение бренда. 

Франчайзинг. Расширение бренда. Управление портфелем брендов.   

 

Тема 5.2. Капитал бренда  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Капитал бренда. Лизинг. Лицензионное соглашение. Оценка стоимости бренда. Затратные 

методы расчета. Сравнительные методы расчета. Доходные методы расчета. Фильтры отсечения. 

Использование франшизы.   

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

 

Тема практического занятия: Подходы к выводу бренда на рынок   

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Проанализировать, какие подходы к выводу бренда на рынок использует компания. 

Бренд для разбора раздаётся преподавателем на занятии индивидуально.  

 

Тема практического занятия: Аудит бренда   

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Произвести аудит бренда по модели, изученной на занятии. Бренд выбирается 

обучающимся самостоятельно.   

 

Тема практического занятия: Франчайзинг 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Проанализировать этапы использования франчайзинга бренда. Бренд для разбора 

раздаётся преподавателем на занятии индивидуально. 

 

Тема практического занятия: Расчёт капитала бренда 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Проанализировать капитал бренда, используя метод ранжирования. Бренд для разбора 

раздаётся преподавателем на занятии индивидуально. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

форма рубежного контроля – устный доклад с презентацией 

Примерная тема доклада: 

1. Составить описание бренда, который раздал преподаватель на первом занятии каждому 

обучающемуся в индивидуальном порядке. Презентация должна состоять из шести слайдов: 
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обложка, список подходов к выводу бренда на рынок, аудит бренда, анализ этапов использования 

франчайзинга бренда, анализ капитала бренда методом ранжирования, вывод.  

 

РАЗДЕЛ 6. ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ В ГРАФИЧЕСКОМ ДИЗАЙНЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Корпоративный стиль. Айдентика. Основные элементы фирменного стиля. Большой и 

малый фирменный стиль. Фирменный стиль в Средние Века. Фирменный стиль в 

индустриальном обществе. Фирменный стиль в постиндустриальном обществе. Тенденции и 

тренды в фирменном стиле.  

 

Тема 6.1. Фирменный стиль: определение и основные элементы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Корпоративный стиль. Айдентика. Инструменты формирования имиджа. Основные 

элементы фирменного стиля (графические изображения, шрифты, цвета, слоганы, звуки, запахи и 

пр.). Большой и малый фирменный стиль. Состав фирменного стиля. Носителя фирменного 

стиля.  

 

Тема 6.2. Фирменный стиль: история и современное состояние  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Гербы как элемент фирменного стиля. Фирменный стиль в Средние Века. Фирменный 

стиль в индустриальном обществе. Фирменный стиль в постиндустриальном обществе. 

Тенденции и тренды в фирменном стиле.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

 

Тема практического занятия: Фирменный стиль коммерческой компании   

Форма практического задания: дискуссия. 

 

Тема практического занятия: Большой и малый фирменный стиль компании   

Форма практического задания: дискуссия. 

 

Тема практического занятия: Фирменный стиль в Средневековье 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Лучшие практики фирменного стиля в XXI веке 

Форма практического задания: дискуссия.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

форма рубежного контроля – реферат 

Примерные темы рефератов: 

1. История развития фирменного стиля. 

2. Имидж – как основной элемент корпоративной культуры. 

3. Концепция предприятия – основа создания фирменного стиля. 

4. Свет и цвет в интерьере частной организации.  

5. Дизайн и цветочная аранжировка. 

6. История развития товарного знака. 
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7. Ведущие дизайнеры и компании по созданию товарных знаков. 

8. Графический дизайн в нашей жизни.  

9. Графический дизайн как средство визуальной коммуникации.  

10. Визуальные сообщения в среде.  

11. Коммуникационные качества цвета в графическом дизайне и фирменном стиле.  

12. Влияние особенностей культуры при создании коммуникации.  

13. Дизайн в повседневной жизни.  

14. Дизайн и общество. 

15.Фирменного стиль, бренд и брендинг.  

 

РАЗДЕЛ 7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Бриф. Анализ конкурентов. Референсы. Прототипирование. Работа в команде. 

Композиционные элементы. Пластические элементы. Базовые элементы фирменного стиля. 

Дополнительные элементы стиля. Фирменные константы.  

 

Тема 7.1. Техническое задание и разработка дизайн-проекта  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Бриф. Правила составления брифа. Анализ конкурентов. Мудборд. Семантическое ядро. 

Референсы. Прототипирование. Защита проекта у заказчика. Этапы работы над дизайн-проектом. 

Работа в команде с копирайтером и PR-специалистом. Работа с маркетологом. Работа с 

разработчиком.  

 

Тема 7.2. Разработка базовых и дополнительных элементов фирменного стиля 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Композиционные элементы. Пластические элементы. Оптимальный варианта дизайна. 

Подача проекта. Базовые элементы фирменного стиля. Дополнительные элементы стиля. 

Фирменная типографика. Фирменные константы.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 7 

 

Тема практического занятия: Бриф на создание фирменного стиля   

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Составить бриф для заказчика для создания фирменного стиля для придуманного 

обучающимся бренда. Составить бриф для заказчика для создания фирменного стиля для 

придуманного обучающимся бренда. Заполнить бриф как дизайнер.   

 

Тема практического занятия: Работа в команде над фирменным стилем   

Форма практического задания: дискуссия. 

 

Тема практического занятия: Константы фирменного стиля 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Описать константы фирменного стиля бренда на выбор обучающихся.  
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Тема практического занятия: Дополнительные элементы фирменного стиля.  

 

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Описать дополнительные элементы фирменного стиля бренда на выбор обучающихся.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

форма рубежного контроля – устный доклад с презентацией 

Примерная тема доклада: 

1. Составить описание бренда, который раздал преподаватель на первом занятии каждому 

обучающемуся в индивидуальном порядке. Презентация должна состоять из четырех слайдов: 

обложка, список и описание констант бренда, список и описание дополнительных элементов 

фирменного стиля, вывод.  

 

РАЗДЕЛ 8. БРЕНД-БУК 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «бренд-бук». Виды бренд-буков. Идеология бренда. Этапы создания бренд-бука. 

Бренд-буки в мировой практике.  

 

Тема 8.1. Бренд-бук как стандарт использования фирменного стиля  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «бренд-бук». Виды бренд-буков. Медиа-кит. Пресс-кит. Идеология бренда. 

Этапы создания бренд-бука. Правила использования бренд-бука.  

 

Тема 8.2. Бренд-бук: лучшие современные практики 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Лучшие бренд-буки в российской практике. Лучшие бренд-буки в мировой практике.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 

 

Тема практического занятия: Бренд-бук: российский опыт   

Форма практического задания: дискуссия. 

 

Тема практического занятия: Бренд-бук: зарубежный опыт   

Форма практического задания: дискуссия. 

 

Тема практического занятия: Идеология брендов 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Бренд-бук коммерческого компании 

Форма практического задания: дискуссия  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

форма рубежного контроля – устный доклад с презентацией 

Примерная тема доклада: 
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1. Составить презентацию с бренд-буком компании, которую преподаватель определил на 

первом занятии индивидуально с каждым обучающимся.  

 

РАЗДЕЛ 9. АЙДЕНТКА КОМПАНИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «айдентика». Современный контекст айдентики. Динамика бренда. Вербальная 

айдентика. Дескриптор. Домен. Психология потребителя. Метафора и средства образной 

выразительности.  

 

Тема 9.1. Динамика в айдентике компании   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «айдентика». Современный контекст айдентики. Динамика бренда. Жизненный 

цикл бренда. Динамичная система дизайна. Большая идея. Кросс-культура. Сообщения бренда.  

 

Тема 9.2. Стратегический дизайн в айдентике 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Вербальная айдентика. Дескриптор. Домен. Психология потребителя. Метафора и 

средства образной выразительности. Практика проектирования дизайн-комплекса. 

Систематические решения в стиле.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 9 

 

Тема практического занятия: Динамика айдентики   

Форма практического задания: дискуссия. 

 

Тема практического занятия: Жизненный цикл бренда   

Форма практического задания: дискуссия, практический практикум. 

Тема практикума 

1. Описать жизненный цикл бренда. Бренд для разбора раздаётся преподавателем на занятии 

индивидуально.  

 

Тема практического занятия: Вербальная айдентки 

Форма практического задания: дискуссия. 

 

Тема практического занятия: Психология потребителя.  

Форма практического задания: дискуссия. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9 

форма рубежного контроля – устный доклад с презентацией 

Примерная тема доклада: 

1. Составить описание бренда, который раздал преподаватель на первом занятии каждому 

обучающемуся в индивидуальном порядке. Презентация должна состоять из трех слайдов: 

обложка, описание жизненного цикла бренда, вывод.  

 

РАЗДЕЛ 10. ПРОДВИЖЕНИЯ БРЕНДА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Брендинг в разных странах. Факторы ребрендинга. Стереотипы восприятия. Экспорт. 

Импорт. Особенности российского рынка. Проблемы развития частных компаний в России. 

Частная торговая марка.  

 

Тема 10.1. Брендинг в развитых и в развивающихся странах   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Брендинг в развитых странах. Брендинг в развивающихся странах. Факторы ребрендинга. 

Самые дорогие бренды мира. Стереотипы восприятия. Экспорт. Импорт.  

 

Тема 10.2. Частный бренд в современной России 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности российского рынка. Проблемы развития частных компаний в России. 

Стратегии вывода компании на рынок. Смена курса с Запада на Восток. Усиление социальной 

направленности. Частная торговая марка. Марки доверия. Стратегия и тип торговой марки.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 10 

 

Тема практического занятия: Брендинг в развитых странах   

Форма практического задания: дискуссия. 

 

Тема практического занятия: Брендинг в развивающихся странах    

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: Марки доверия 

Форма практического задания: дискуссия. 

 

Тема практического занятия: Стратегия и тип торговой марки  

Форма практического задания: дискуссия. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10 

форма рубежного контроля – устный доклад с презентацией 

Примерная тема доклада: 

1. Описать стратегию и тип торговой марки из России. Марку для разбора выбирает 

обучающийся самостоятельно.  

 

РАЗДЕЛ 11. ДИЗАЙН ЛОГОТИПА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие требования к дизайну логотипа. Параметры измерения успеха. Критерии оценки. 

Основные способы создания логотипа. Основные инструменты создания логотипа. 

 

Тема 11.1. Визуальные составляющие бренда   

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие требования к дизайну логотипа. Простота. Запоминаемость. Параметры измерения 

успеха. Критерии оценки. Уникальность. Привлекательность. Геометрические формы. 

Абстрактные формы. Органические формы. Линии.  
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Тема 11.2. Способы и инструменты создания логотипа 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Гарнитура текста. Вписывание текста в фигуру. Заливка. Способ первых букв. Способ 

ассоциативного знака. Инструменты создания логотипа. Референсы для логотипов.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 11 

 

Тема практического занятия: Создание логотипа: подбор референсов    

Форма практического задания: практический практикум. 

Тема практикума 

1. Выбрать свою придуманную на занятии компании и ее бренд. Описать его с 

маркетинговой точки зрения. Придумать легенду. Подобрать референсы для будущего логотипа.  

 

Тема практического занятия: Создание логотипа: подбор цветов и форм 

Форма практического задания: практический практикум. 

Тема практикума 

1. Подобрать цветовую схему и основные формы для логотипа своей компании.   

 

Тема практического занятия: Создание логотипа 

Форма практического задания: практический практикум. 

Тема практикума 

1. Создать логотип своей компании.  

 

Тема практического занятия: Защита логотипа 

Форма практического задания: дискуссия. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11 

форма рубежного контроля – проект 

Примерная тема проекта: 

1. Создание презентации логотипа своего бренда, защита логотипа перед «заказчиками».  

 

РАЗДЕЛ 12. БРЕНДИНГ В ДРУГИХ ОБЛАСТЯХ ДИЗАЙНА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Глянцевая журналистика. Модная фотография. ДНК модного бренда. Ритейл. Креативное 

предпринимательство. Сферы применения эргономики. Бренд города. Бренд городского 

мероприятия. Территория как продукт. Концепт компьютерной игры. Механика, нарратив, 

визуал и интерфейс 

 

Тема 12.1. Брендинг в fashion-дизайне. Брендинг в промышленном дизайне.    

Перечень изучаемых элементов содержания 

Фотографика. Глянцевая журналистика. Модная фотография. Метафоры модной 

индустрии. ДНК модного бренда. Концепция и позиционирование национального бренда. 

Ритейл. Креативное предпринимательство. Основные этапы развития проектной культуры. 

Сферы применения эргономики. Цифровизация. Альтернативная энергетика. Аддитивные 

технологии. 
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Тема 12.2. Территориальный брендинг. Брендинг в гейм-дизайне.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Бренд города. Визуальное исследование города. Бренд городского мероприятия. 

Территория как продукт. Арт-объект. Символизм. Концепт компьютерной игры. Питчинг. 

Механика, нарратив, визуал и интерфейс.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 12 

 

Тема практического занятия: Брендинг в fashion-дизайне 

Форма практического задания: дискуссия 

Тема практического занятия: Брендинг в промышленном дизайне 

Форма практического задания: дискуссия 

 

Тема практического занятия: Территориальный брендинг 

Форма практического задания: дискуссия  

 

Тема практического занятия: Брендинг в гейм-дизайне 

Форма практического задания: дискуссия. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 12 

форма рубежного контроля – реферат 

Примерные темы реферата: 

1. Брендинг в fashion-дизайне (выбор бренда на усмотрение обучающегося и по 

согласованию с преподавателем) 

2. Брендинг в промышленном дизайне (выбор бренда на усмотрение обучающегося и по 

согласованию с преподавателем) 

3. Территориальный брендинг (выбор города на усмотрение обучающегося и по 

согласованию с преподавателем) 

4. Брендинг в гейм-дизайне (выбор игры на усмотрение обучающегося и по согласованию 

с преподавателем) 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 7 

Раздел 1. 

Теоретические 

аспекты технологии 

брендинга 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела  

10 Подготовка устного доклада с 

презентацией 

Раздел 2. 

Маркетинговые 

исследования 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Подготовка устного доклада с 
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презентацией 

Раздел 3. Основные 

стадии брендинга 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Создание проекта 

Раздел 4. Портфель 

брендов и управление 

лояльностью 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Подготовка устного доклада с 

презентацией 

Раздел 5. 

Интегрированный 

маркетинг и марочный 

капитал 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Подготовка устного доклада с 

презентацией 

Раздел 6. Фирменный 

стиль в графическом 

дизайне 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела. 

10 Написание реферата 

Раздел 7. 

Проектирование 

фирменного стиля 

7 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Подготовка устного доклада с 

презентацией 

Раздел 8. Бренд-бук 6 Самостоятельное изучение 

материала раздела. 

10 Подготовка устного доклада с 

презентацией 

Общий объем по 

семестру, часов 

135  

Семестр 8 

Раздел 9. Айдентка 

компании 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела. 

8 Подготовка устного доклада с 

презентацией 

Раздел 10. 

Продвижения бренда 

в условиях 

глобализации 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

8 Подготовка устного доклада с 

презентацией 

Раздел 11. Дизайн 

логотипа 

3 Самостоятельное изучение 

материала раздела. 

10 Создание проекта 

Раздел 12. Брендинг в 

других областях 

дизайна 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела. 

8 Написание реферата 

Общий объем по 

семестру, часов 

52  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

187  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Что такое «брендинг», «торговая марка», «товарный знак»? 

2. Дайте определение основных понятий маркетинга.  

3. Определите место графического дизайна в маркетинге. 

4. Перечислите базовые термины для графического дизайнера в маркетинге.  

5. Что такое «сильный бренд»? 

6. Опишите классификацию брендов по Л. Апшоу.  

7. Как делятся бренды по широте охвата потребителей? 

8. Какие еще системы классификации брендов вы знаете? 

9. Оцените влияние коммерческих брендов на конкурентоспособность предприятия.  

10. Что такое брендинг региона? 

11. Охарактеризуйте англо-американскую модель брендинга.  

12. Охарактеризуйте японскую модель брендинга.    

 

Примерная тема докладов: 

1. Составить описание бренда и страны, где он появился, которые раздает преподаватель 

на занятии каждому обучающемуся в индивидуальном порядке. Презентация должна состоять из 

семи слайдов: обложка, вес бренда с обоснованием, длина бренда с обоснованием, сила бренда с 

обоснованием, ширина бренда с обоснованием, определение модели бренда с обоснованием, 

описание бренда страны.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Перечислите основные понятия маркетинговых исследований.  

2. Перечислите основные виды. 

3. Перечислите методы маркетинговых исследований.  

4. Перечислите направления маркетинговых исследований.  

5. Каковы основы законодательства в области охраны торговых марок? 

6. Как происходит регистрация торговой марки? 

7. Перечислите условия исследований для маркетинговых исследований.  

8. Какие вы знаете проблемы маркетинговых исследований?  

9. Что такое имидж бренда? 

10. Как можно исследовать имидж? 

11. Что такое категории ассоциаций? 

12. Каковы основы международного законодательства в области охраны торговых марок? 

13. Каковы правовые основы охраны бренда?  

 

Примерная тема доклада: 

1. Составить описание бренда, который раздал преподаватель на первом занятии каждому 

обучающемуся в индивидуальном порядке. Презентация должна состоять из четырех слайдов: 

обложка, качественный анализ бренда, анализ бренда методом свободных ассоциаций, вывод.   

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Опишите основные критерии для сегментации потребителей.  

2. Опишите стратегии позиционирования бренда на рынке. 

3. Что такое перепозиционирование бренда?  

4. Что такое целевая аудитория? 

5. Что такое психографическая сегментация? 

6. Что такое поведенческая сегментация?  

7. Как можно скорректировать или реанимировать бренд?  

8. Перечислите основные атрибуты бренда.  

9. Опишите этапы создания стратегии развития бренда.  

10. Что такое слоганы? 

11. Каковы основные параметры и принципы создания логотипов?  

12. Как выбрать шрифт?  

13. Опишите методику нейминга.   

 

Примерная тема проекта: 

1. Для придуманной компании составить: портрет целевой аудитории, цветосхему, 

название, логотип и пр. элементы для успешного выхода на рынок и последующего развития. 

Проект предоставляется в формате презентации.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Что такое «архитектура бренда»?  

2. Что такое портфель брендов? 

3. Опишите структуру портфеля брендов.  

4. Что такое ко-брендинг? 

5. Что такое «каннибализм» в брендинге? 

6. Опишите роли бренда в портфеле.  

7. Что такое лояльность в брендинге?  

8. Какие вы знаете типы лояльности к бренду? 

9. Какие стратегии повышения лояльности к бренду вы знаете? 

10. Что такое антилояльность к бренду?  

 

Примерная тема доклада: 

1. Составить описание бренда, который раздал преподаватель на первом занятии каждому 

обучающемуся в индивидуальном порядке. Презентация должна состоять из пяти слайдов: 

обложка, характеристика роли бренда внутри портфеля компании, оценка опасности 

каннибализма, описание стратегий повышения лояльности, вывод.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Что такое «интеграция»? 

2. Что такое коммуникационная кампания? 

3. Что такое аудит бренда? 

4. Что такое растяжение бренда? 

5. Что такое франчайзинг? 
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6. Что такое расширение бренда? 

7. Как управлять портфелем брендов?  

8. Что такое капитал бренда? 

9. Что такое лизинг?  

10. Как оформить лицензионное соглашение? 

11. Как оценить стоимость бренда? 

12. Опишите затратные методы расчета.  

13. Опишите сравнительные методы расчета.  

14. Опишите доходные методы расчета.  

15. Что такое фильтры отсечения? 

16. Как использовать франшизы?   

 

Примерная тема доклада: 

1. Составить описание бренда, который раздал преподаватель на первом занятии каждому 

обучающемуся в индивидуальном порядке. Презентация должна состоять из шести слайдов: 

обложка, список подходов к выводу бренда на рынок, аудит бренда, анализ этапов использования 

франчайзинга бренда, анализ капитала бренда методом ранжирования, вывод.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Что такое корпоративный стиль? 

2. Что такое айдентика? 

3. Перечислите инструменты формирования имиджа. 

4. Перечислите основные элементы фирменного стиля. 

5. Что такое большой и малый фирменный стиль?  

6. Из чего состоит фирменный стиль? 

7. Перечислите носителя фирменного стиля.  

8. Опишите особенности фирменного стиля в Средние Века.  

9. Опишите особенности фирменного стиля в индустриальном обществе.  

10. Опишите особенности фирменного стиля в постиндустриальном обществе.  

11. Опишите тенденции и тренды в фирменном стиле.  

 

Примерные темы рефератов: 

1. История развития фирменного стиля. 

2. Имидж – как основной элемент корпоративной культуры. 

3. Концепция предприятия – основа создания фирменного стиля. 

4. Свет и цвет в интерьере частной организации.  

5. Дизайн и цветочная аранжировка. 

6. История развития товарного знака. 

7. Ведущие дизайнеры и компании по созданию товарных знаков. 

8. Графический дизайн в нашей жизни.  

9. Графический дизайн как средство визуальной коммуникации.  

10. Визуальные сообщения в среде.  

11. Коммуникационные качества цвета в графическом дизайне и фирменном стиле.  

12. Влияние особенностей культуры при создании коммуникации.  

13. Дизайн в повседневной жизни.  
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14. Дизайн и общество. 

15.Фирменного стиль, бренд и брендинг.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Что такое бриф? 

2. Какие правила составления брифа вы знаете? 

3. Как проводить анализ конкурентов? 

4. Что такое мудборд? 

5. Что такое семантическое ядро? 

6. Как подбираются референсы? 

7. Как происходит прототипирование? 

8. Как строить защиту проекта у заказчика? 

9. Опишите этапы работы над дизайн-проектом.  

10. Что такое композиционные элементы? 

11. Что такое пластические элементы? 

12. Как выбрать оптимальный варианта дизайна? 

13. Перечислите базовые элементы фирменного стиля.  

14. Перечислите дополнительные элементы стиля.  

15. Что такое фирменная типографика? 

16. Что такое фирменные константы?  

 

Примерная тема доклада: 

1. Составить описание бренда, который раздал преподаватель на первом занятии каждому 

обучающемуся в индивидуальном порядке. Презентация должна состоять из четырех слайдов: 

обложка, список и описание констант бренда, список и описание дополнительных элементов 

фирменного стиля, вывод.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. Что такое «бренд-бук»? 

2. Какие виды бренд-буков вы знаете? 

3. Чем отличаются медиа-кит и пресс-кит? 

4. Что такое идеология бренда? 

5. Перечислите этапы создания бренд-бука.  

6. Каковы правила использования бренд-бука? 

 

Примерная тема доклада: 

1. Составить презентацию с бренд-буком компании, которую преподаватель определил на 

первом занятии индивидуально с каждым обучающимся.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 9 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 9 

1. Что такое «айдентика»? 

2. Каков современный контекст айдентики? 

3. Что такое динамика бренда? 
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4. Опишите жизненный цикл бренда.  

5. Охарактеризуйте динамичною систему дизайна.  

6. Что такое большая идея? 

7. Что такое кросс-культура? 

8. В чем заключается сообщения бренда? 

9. Что такое вербальная айдентика? 

10. Что такое дескриптор? 

11. Что такое домен? 

12. Как определить психологию потребителя? 

13. Какие метафоры и средства образной выразительности в айдентике вам известны?  

14. Перечислите систематические решения в стиле.  

 

Примерная тема доклада: 

1. Составить описание бренда, который раздал преподаватель на первом занятии каждому 

обучающемуся в индивидуальном порядке. Презентация должна состоять из трех слайдов: 

обложка, описание жизненного цикла бренда, вывод.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 10 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 10 

1. Опишите особенности брендинга в развитых странах.  

2. Опишите особенности брендинга в развивающихся странах.  

3. Каковы факторы ребрендинга? 

4. Назовите самые дорогие бренды мира.  

5. Что такое стереотипы восприятия? 

6. Опишите особенности российского рынка.  

7. Каковы проблемы развития частных компаний в России? 

8. Опишите стратегии вывода компании на рынок.  

9. Что такое марки доверия?  

 

Примерная тема доклада: 

1. Описать стратегию и тип торговой марки из России. Марку для разбора выбирает 

обучающийся самостоятельно.  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 11 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 11 

1. Какие общие требования к дизайну логотипа?  

2. Что такое гарнитура текста? 

3. Как вписать текст в фигуру? 

4. Что такое способ первых букв? 

5. Что такое способ ассоциативного знака? 

6. Какие инструменты создания логотипа вы знаете?  

 

Примерная тема проекта: 

1. Создание презентации логотипа своего бренда, защита логотипа перед «заказчиками».  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 12 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 12 

1. Что такое фотографика? 

2. Каковы особенности модной фотографии? 

3. Какие метафоры модной индустрии вы знаете? 

4. Что такое ДНК модного бренда? 

5. Что такое концепция и позиционирование национального бренда? 

6. Что такое креативное предпринимательство? 

7.  Перечислите основные этапы развития проектной культуры.  

8. Каковы сферы применения эргономики?  

9. Как определить бренд города? 

10. Как провести визуальное исследование города? 

11. Что такое бренд городского мероприятия? 

12. Как определить территория как продукт? 

13. Что такое арт-объект?  

14. Как проводить питчинг? 

15. Опишите механику, нарратив, визуал и интерфейс.  

 

Примерные темы реферата: 

1. Брендинг в fashion-дизайне (выбор бренда на усмотрение обучающегося и по 

согласованию с преподавателем) 

2. Брендинг в промышленном дизайне (выбор бренда на усмотрение обучающегося и по 

согласованию с преподавателем) 

3. Территориальный брендинг (выбор города на усмотрение обучающегося и по 

согласованию с преподавателем) 

4. Брендинг в гейм-дизайне (выбор игры на усмотрение обучающегося и по согласованию 

с преподавателем) 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделам 1-12. 

1. Чернышева, А. М.  Брендинг : учебник для бакалавров для вузов / А. М. Чернышева, Т. 

Н. Якубова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 504 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-9916-2979-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510075 (дата обращения: 29.03.2023).  

2. Ахматова, И. В. Брэнд-бук и фирменный стиль : учебное пособие / И. В. Ахматова, Е. В. 

Шокова. — Самара : Самарский университет, 2020. — 68 с. — ISBN 978-5-7883-1568-3. — 

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

https://e.lanbook.com/book/188883 (дата обращения: 29.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Кузьмина, М. С. Фирменный стиль как инструмент продвижения продукта : учебно-

методическое пособие / М. С. Кузьмина. — Тольятти : ТГУ, 2021. — 64 с. — ISBN 978-5-8259-

1581-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/243212 (дата обращения: 29.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине  

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин в ходе 

самостоятельной работы.  
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Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Создание устного доклада.  

Требования к структуре доклада: 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

работа не принимается. 

Написание реферата.  

Требования к структуре реферата: 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 
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ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

работа не принимается. 

Создание проекта.  

Проект - вид самостоятельной исследовательской и творческой работы обучающихся, с 

целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

проекта состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и изобразительного 

изложения собственных мыслей. При создании проекта слушатель должен представить 

презентацию на актуальную тему, объявленную преподавателем в аудитории непосредственно 

перед его созданием. В процессе создании проекта разрешается пользоваться нормативно-

правовыми актами, конспектом лекций (в печатном виде), интернет-ресурсами со свободной 

лицензий и литературой с обязательным оформлением цитирования. Темы проектов 

преподаватель предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств.  

Проект создается письменно, по объему не более 20 слайдов. 

Требования к оформлению проекта:  

Проект выполняется на компьютере в программе Microsoft PowerPoint, сдается в формате 

PDF. Титульный слайд должен содержать тему проекта и ФИО исполнителя. Объем проекта не 

должен превышать 20 слайдов. Значительное превышение установленного объема является 

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

необходимый материал.  

Работа должна содержать подбор визуальной информации по теме, собственные 

умозаключения по сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 

по сути этой проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является экзамен и зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине  

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины реализуется в формате балльно-

рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине складывается из результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины в формате БРСО доводятся 

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий 

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

учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

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

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

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 
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ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете в 

действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролируем

ые разделы, 

дисциплины 

Код 

контр

олируе

мой 

компе

тенци

й 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. 

Теоретические 

аспекты 

технологии 

брендинга 

 

ОПК-4 Устный 

доклад с 

презентацией 

Составить описание бренда и страны, где он появился, которые раздает 

преподаватель на занятии каждому обучающемуся в индивидуальном порядке. 

Презентация должна состоять из семи слайдов: обложка, вес бренда с 

обоснованием, длина бренда с обоснованием, сила бренда с обоснованием, 

ширина бренда с обоснованием, определение модели бренда с обоснованием, 

описание бренда страны.  

2. Раздел 2. 

Маркетинговые 

исследования  

 

ОПК-6 Устный 

доклад с 

презентацией 

Составить описание бренда, который раздал преподаватель на первом занятии 

каждому обучающемуся в индивидуальном порядке. Презентация должна 

состоять из четырех слайдов: обложка, качественный анализ бренда, анализ 

бренда методом свободных ассоциаций, вывод.   

3.  Раздел 3. 

Основные 

стадии 

брендинга 

 

ПК-7 Проект Для придуманной компании составить: портрет целевой аудитории, 

цветосхему, название, логотип и пр. элементы для успешного выхода на рынок 

и последующего развития. Проект предоставляется в формате презентации. 
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4. Раздел 4. 

Портфель 

брендов и 

управление 

лояльностью 

ОПК-4 Устный 

доклад с 

презентацией 

Составить описание бренда, который раздал преподаватель на первом занятии 

каждому обучающемуся в индивидуальном порядке. Презентация должна 

состоять из пяти слайдов: обложка, характеристика роли бренда внутри 

портфеля компании, оценка опасности каннибализма, описание стратегий 

повышения лояльности, вывод.  

 

5. Раздел 5. 

Интегрированн

ый маркетинг и 

марочный 

капитал  

ОПК-6 Устный 

доклад с 

презентацией 

Составить описание бренда, который раздал преподаватель на первом занятии 

каждому обучающемуся в индивидуальном порядке. Презентация должна 

состоять из шести слайдов: обложка, список подходов к выводу бренда на 

рынок, аудит бренда, анализ этапов использования франчайзинга бренда, 

анализ капитала бренда методом ранжирования, вывод.  

 

6. Раздел 6. 

Фирменный 

стиль в 

графическом 

дизайне 

ПК-7 Реферат 1. История развития фирменного стиля. 

2. Имидж – как основной элемент корпоративной культуры. 

3. Концепция предприятия – основа создания фирменного стиля. 

4. Свет и цвет в интерьере частной организации.  

5. Дизайн и цветочная аранжировка. 

6. История развития товарного знака. 

7. Ведущие дизайнеры и компании по созданию товарных знаков. 

8. Графический дизайн в нашей жизни.  

9. Графический дизайн как средство визуальной коммуникации.  

10. Визуальные сообщения в среде.  

11. Коммуникационные качества цвета в графическом дизайне и фирменном 

стиле.  

12. Влияние особенностей культуры при создании коммуникации.  

13. Дизайн в повседневной жизни.  

14. Дизайн и общество. 

15.Фирменного стиль, бренд и брендинг.  
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7. Раздел 7. 

Проектировани

е фирменного 

стиля 

ОПК-4 Устный 

доклад с 

презентацией 

Составить описание бренда, который раздал преподаватель на первом занятии 

каждому обучающемуся в индивидуальном порядке. Презентация должна 

состоять из четырех слайдов: обложка, список и описание констант бренда, 

список и описание дополнительных элементов фирменного стиля, вывод. 

8. Раздел 8. 

Бренд-бук 

ОПК-6 Устный 

доклад с 

презентацией 

Составить презентацию с бренд-буком компании, которую преподаватель 

определил на первом занятии индивидуально с каждым обучающимся.  

9. Раздел 9. 

Айдентика 

компании 

ПК-7 Устный 

доклад с 

презентацией 

Составить описание бренда, который раздал преподаватель на первом занятии 

каждому обучающемуся в индивидуальном порядке. Презентация должна 

состоять из трех слайдов: обложка, описание жизненного цикла бренда, вывод.  

10. Раздел 10. 

Продвижения 

бренда в 

условиях 

глобализации 

ОПК-4 Устный 

доклад с 

презентацией 

Описать стратегию и тип торговой марки из России. Марку для разбора 

выбирает обучающийся самостоятельно.  

 

 

11. Раздел 11. 

Дизайн 

логотипа 

ОПК-6 Проект 1. Создание презентации логотипа своего бренда, защита логотипа перед 

«заказчиками».  

12. Раздел 12. 

Брендинг в 

других 

областях 

дизайна 

ПК-7 Реферат 1. Брендинг в fashion-дизайне (выбор бренда на усмотрение обучающегося и 

по согласованию с преподавателем) 

2. Брендинг в промышленном дизайне (выбор бренда на усмотрение 

обучающегося и по согласованию с преподавателем) 

3. Территориальный брендинг (выбор города на усмотрение обучающегося и 

по согласованию с преподавателем) 

4. Брендинг в гейм-дизайне (выбор игры на усмотрение обучающегося и по 

согласованию с преподавателем) 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-4 

 

1. Термины «брендинг», «торговая марка», 

«товарный знак».  

2. Основные понятия маркетинга.  

3. Место графического дизайна в маркетинге.  

4. Базовые термины для графического дизайнера 

в маркетинге.  

5. Понятие «айдентика». Современный контекст 

айдентики.  

6. Динамика бренда. Вербальная айдентика.  

7. Дескриптор. Домен. Психология потребителя. 

Метафора и средства образной выразительности.  

8. Жизненный цикл бренда. Динамичная система 

дизайна. Большая идея.  

9. Кросс-культура. Сообщения бренда.  

10. Систематические решения в стиле.  

ОПК-6 11. Аудит бренда. Методы расчета капитала. 

Фильтры отсечения. 

12. Лизинг. Лицензионное соглашение.  

13. Брендинг в развитых странах.  

14. Брендинг в развивающихся странах.  

15. Факторы ребрендинга.  

16. Самые дорогие бренды мира. Стереотипы 

восприятия.  

17. Особенности российского рынка и 

брендинга.  

18. Проблемы развития частных компаний в 

России.  

19. Марки доверия. Стратегия и тип торговой 

марки.  

20. Общие требования к дизайну логотипа.  

21. Геометрические формы. Абстрактные формы. 

Органические формы. Линии.  

22. Способ первых букв. Способ ассоциативного 

знака. Инструменты создания логотипа.  
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ПК-7 23. Понятие «бренд-бук». Виды бренд-буков. 

Идеология бренда. Этапы создания бренд-бука. 

Правила использования бренд-бука. 

24. Глянцевая журналистика и модная 

фотография.  

25. Метафоры модной индустрии. ДНК модного 

бренда.  

26. Основные этапы развития проектной 

культуры.  

27. Цифровизация. Альтернативная энергетика. 

Аддитивные технологии  

28. Бренд города. Бренд городского 

мероприятия.  

29. Территория как продукт. Арт-объект.  

30. Концепт компьютерной игры. Механика, 

нарратив, визуал и интерфейс.  

 

4.3.3. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине  

Вопросы/задания для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-4 

 

1. Термины «брендинг», «торговая марка», 

«товарный знак».  

2. Основные понятия маркетинга.  

3. Место графического дизайна в маркетинге.  

4. Базовые термины для графического дизайнера 

в маркетинге.  

5. Понятие «айдентика». Современный контекст 

айдентики.  

6. Динамика бренда. Вербальная айдентика.  

7. Дескриптор. Домен. Психология потребителя. 

Метафора и средства образной выразительности.  

8. Жизненный цикл бренда. Динамичная система 

дизайна. Большая идея.  

9. Кросс-культура. Сообщения бренда.  

10. Систематические решения в стиле. 

11. Бриф. Правила составления брифа.  

12. Анализ конкурентов. Защита проекта у 

заказчика. 

13. Мудборд. Семантическое ядро. Референсы. 
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14. Прототипирование. Этапы работы над 

дизайн-проектом.  

15.Работа в команде с копирайтером и PR-

специалистом. Работа с маркетологом. Работа с 

разработчиком.  

16. Понятие «айдентика». Современный контекст 

айдентики.  

17. Динамика бренда. Жизненный цикл бренда.  

18. Динамичная система дизайна. Большая идея.  

19. Кросс-культура. Сообщения бренда 

20. Общие требования к дизайну логотипа.  

21. Гарнитура текста. Вписывание текста в 

фигуру. Заливка.  

22. Способ первых букв. Способ ассоциативного 

знака.  

23. Инструменты создания логотипа.  

ОПК-6 24. Аудит бренда. Методы расчета капитала. 

Фильтры отсечения. 

25. Лизинг. Лицензионное соглашение.  

26. Брендинг в развитых странах.  

27. Брендинг в развивающихся странах.  

28. Факторы ребрендинга.  

29. Самые дорогие бренды мира. Стереотипы 

восприятия.  

30. Особенности российского рынка и 

брендинга.  

31. Проблемы развития частных компаний в 

России.  

32. Марки доверия. Стратегия и тип торговой 

марки.  

33. Общие требования к дизайну логотипа.  

34. Геометрические формы. Абстрактные формы. 

Органические формы. Линии.  

35. Способ первых букв. Способ ассоциативного 

знака. Инструменты создания логотипа. 

36. Композиционные элементы. Пластические 

элементы.  

37. Базовые элементы фирменного стиля. 

Дополнительные элементы стиля.  

38. Фирменная типографика. Фирменные 

константы.  

39. Вербальная айдентика. Дескриптор. Домен.  

40. Психология потребителя. Метафора и 

средства образной выразительности.  

41. Практика проектирования дизайн-комплекса. 

Систематические решения в стиле.  
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42. Бренд города. Визуальное исследование 

города. Бренд городского мероприятия.  

43. Механика, нарратив, визуал и интерфейс.  

ПК-7 44. Понятие «бренд-бук». Виды бренд-буков. 

Идеология бренда. Этапы создания бренд-бука. 

Правила использования бренд-бука. 

45. Глянцевая журналистика и модная 

фотография.  

46. Метафоры модной индустрии. ДНК модного 

бренда.  

47. Основные этапы развития проектной 

культуры.  

48. Цифровизация. Альтернативная энергетика. 

Аддитивные технологии  

49. Бренд города. Бренд городского 

мероприятия.  

50. Территория как продукт. Арт-объект.  

51. Понятие «бренд-бук». Виды бренд-буков.  

52. Медиа-кит. Пресс-кит. Идеология бренда.  

53. Этапы создания бренд-бука. Правила 

использования бренд-бука.  

54. Брендинг в развитых странах. Брендинг в 

развивающихся странах.  

55. Факторы ребрендинга. Стереотипы 

восприятия. Экспорт.  

56. Проблемы развития частных компаний в 

России. Стратегии вывода компании на рынок.  

57. Частная торговая марка. Марки доверия. 

Стратегия и тип торговой марки.  

58. Фотографика. Модная фотография. 

Метафоры модной индустрии.  

59. Концепция и позиционирование 

национального бренда.  

60. Креативное предпринимательство. Основные 

этапы развития проектной культуры.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Чернышева, А. М.  Брендинг : учебник для бакалавров для вузов / А. М. Чернышева, Т. Н. 

Якубова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 504 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-9916-2979-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510075 (дата обращения: 29.03.2023).  
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2. Ахматова, И. В. Брэнд-бук и фирменный стиль : учебное пособие / И. В. Ахматова, Е. В. 

Шокова. — Самара : Самарский университет, 2020. — 68 с. — ISBN 978-5-7883-1568-3. — 

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

https://e.lanbook.com/book/188883 (дата обращения: 29.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Кузьмина, М. С. Фирменный стиль как инструмент продвижения продукта : учебно-

методическое пособие / М. С. Кузьмина. — Тольятти : ТГУ, 2021. — 64 с. — ISBN 978-5-8259-

1581-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/243212 (дата обращения: 29.03.2023). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Пономарёва, Е. А.  Бренд-менеджмент : учебник и практикум для вузов / Е. А. Пономарёва. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

9046-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511493 (дата обращения: 03.04.2023). 

2. Домнин, В. Н.  Брендинг : учебник и практикум для вузов / В. Н. Домнин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 493 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-13539-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511517 (дата обращения: 03.04.2023). 

3. Маркетинг территорий : учебник для вузов / А. А. Угрюмова [и др.] ; под общей редакцией А. 

А. Угрюмовой, М. В. Савельевой, Е. В. Ерохиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 446 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14967-8. — 

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

https://urait.ru/bcode/515029 (дата обращения: 03.04.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины  

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины.  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине  

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными 

пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 

экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 

английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами DVD (указать 

какими). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными 

пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 

английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами DVD (указать 

какими). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью «Графический дизайн», 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Цветоведение и колористика» заключается в получении обучающимися 

систематизированных знаний о выявлении и раскрытии качественных изменений и новых 

тенденций в области цвета, его выразительных возможностей и коммуникативных ценностей в 

контексте дизайна современной визуальной предметно-пространственной среды, об освоении 

теоретических знаний и практических навыков в области цветоведения и колористики, о 

применении данных знаний на практике в условиях все возрастающей роли эмоциональной 

составляющей в современном дизайне среды и графическом дизайн 

Задачи дисциплины: 

1. определение роли и места колористики в художественной и проектной дизайнерской 

деятельности; 

2. ознакомление с понятийно-категориальным аппаратом цветоведения; ознакомление с 

основными философским и художественными концепциями цвета; 

3. изучение культурно-исторических традиций использования цвета, выявление 

территориально и исторически сложившейся символики цвета; 

4. исследование колористических закономерностей предметного мира; 

5. изучение разнообразных факторов, определяющих цветовосприятие; изучение 

психологического и физиологического аспектов зрительского восприятия цвета; 

6. изучение влияния цвета на эмоциональное переживание визуального материала; 

раскрытие значения цвета как ведущего средства выражения художественного образа 

в дизайне; 

7. исследование движения и развития колористического идеала в истории дизайна; 

8. практическое освоение методов сочетания форм, цветов и фактур для создания 

художественного образа в дизайне 

 

1.2Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ОПК-1, ОПК-3, ПК-1в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 
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1.  ОПК-1 

Способен 

применять знания в 

области истории и 

теории искусств, 

истории и теории 

дизайна в 

профессиональной 

деятельности; 

рассматривать 

произведения 

искусства, дизайна 

и техники в 

широком 

культурно-

историческом 

контексте в тесной 

связи с 

религиозными, 

философскими и 

эстетическими 

идеями 

конкретного 

исторического 

периода. 

ОПК-1.1. 

Знает способы и методы 

применения в 

профессиональной 

деятельности знаний в 

области истории и теории 

искусств, истории и 

теории дизайна. 

 

ОПК-1.2. 

Умеет применять знания в 

области истории и теории 

искусств, истории и 

теории дизайна в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОПК-1.3. 

Владеет навыком 

применения знаний в 

области истории и теории 

искусств, истории и 

теории дизайна в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: способы и методы 

применения в 

профессиональной 

деятельности знаний в 

области истории и теории 

искусств, истории и 

теории дизайна. 

 

Уметь: применять знания 

в области истории и 

теории искусств, истории 

и теории дизайна в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: навыком 

применения знаний в 

области истории и теории 

искусств, истории и 

теории дизайна в 

профессиональной 

деятельности. 

 

2.  ОПК-3 

Способен 

выполнять 

поисковые эскизы 

изобразительными 

средствами и 

способами 

проектной 

графики; 

разрабатывать 

проектную идею, 

основанную на 

концептуальном, 

творческом 

подходе к решению 

дизайнерской 

задачи; 

синтезировать 

набор возможных 

решений и научно 

обосновывать свои 

ОПК-3.1 

Знает концептуальные и 

творческие решения 

проектной идеи по 

решению творческой 

задачи и выражает свои 

предложения 

графическим способом. 

 

ОПК-3.2 

Умеет применять поиск 

выполнения эскизных 

вариаций 

изобразительными 

средствами и проектно-

графическими техниками. 

 

ОПК-3.3 

Владеет навыками 

формирования, сравнения, 

оценивания, способность 

Знать: 

концептуальные и 

творческие решения 

проектной идеи по 

решению творческой 

задачи и выражает свои 

предложения 

графическим способом. 

 

Уметь: 

применять поиск 

выполнения эскизных 

вариаций 

изобразительными 

средствами и проектно-

графическими техниками. 

 

Владеть: 

навыками формирования, 

сравнения, оценивания, 

способность выбора 



 
7 

предложения при 

проектировании 

дизайн-объектов, 

удовлетворяющих 

утилитарные и 

эстетические 

потребности 

человека (техника 

и оборудование, 

транспортные 

средства, 

интерьеры, 

полиграфия, 

товары народного 

потребления) 

выбора лучших идей, 

личных предложений по 

набору возможных 

проектно-графических 

решений, 

удовлетворяющих 

утилитарные и 

эстетические потребности 

человека. 

 

лучших идей, личных 

предложений по набору 

возможных проектно-

графических решений, 

удовлетворяющих 

утилитарные и 

эстетические потребности 

человека. 

 

 

3.  ПК-1 

Владеет 

изобразительной и 

проектной 

грамотностью, 

художественными 

приемами работы, 

для обоснования 

замысла 

графического 

дизайн-проекта. 

ПК-1.1 

Владеет основами 

композиции, 

цветоведения, техник 

проектной графики и 

способен применять их в 

рамках проектной задачи 

в графическом дизайне. 

 

ПК-1.2 

Реализует 

художественный замысел 

графического дизайн-

проекта, синтезируя 

знания и навыки в основе 

композиции, цветоведения 

и техник проектной 

графики. 

 

ПК-1.3 

Оценивает и выбирает из 

композиционных 

приемов, техник 

проектной графики и 

цветовых сочетаний 

нужные для реализации 

художественного замысла 

графического дизайн-

проекта. 

 

Знать: 

основы композиции, 

цветоведения, техники 

проектной графики и 

применение их в рамках 

проектной задачи в 

графическом дизайне. 

 

Уметь: 

реализовать 

художественный замысел 

графического дизайн-

проекта, синтезируя 

знания и навыки в основе 

композиции, цветоведения 

и техник проектной 

графики. 

 

Владеть: 

композиционными 

приемами, техниками 

проектной графики и 

цветовых сочетаний 

нужными для реализации 

художественного замысла 

графического дизайн-

проекта. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 зачетных единиц.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа 

обучающихся с 

педагогическими 

работниками 

220 54 

 

56 

 

54 56 

Лекционные занятия 108 36 18 36 18 

из них: в форме 

практической 

подготовки 

- - 

  

- 

Практические занятия 108 18 36 18 36 

из них: в форме 

практической 

подготовки 

- - 

 

- 

 

- - 

Лабораторные занятия - - - - - 

из них: в форме 

практической 

подготовки 

- - 

 

- 

 

- - 

     Консультации 4 - 2 - 2 

            из них: в форме 

практической подготовки 
- - 

 

- 

 

- 
- 

Самостоятельная работа 

обучающихся 158 45 

 

34 

 

 

45 34 

Контроль промежуточной 

аттестации 

 

54 

 

 

9 

 

 

18 

 

9 

 

18 

 

Форма промежуточной 

аттестации 
 

Зачет с 

оценкой 

 Экзамен Зачет с 

оценкой 
Экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

В ЧАСАХ 
432  

  
 



 
9 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 1 

Раздел 1. Введение в 

цветоведение и 

колористику 

33 15 18 12 - 6 - - - - - 

Раздел 2.Исторически 

сложившиеся системы 

цвета 

33 15 18 12 - 6 - - - - - 

Раздел 3.Цветовой 

контраст и цветовая 

гармония 

33 15 18 12 - 6 - - - - - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

   

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет 

с 

оценк

ой 

   
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 108 45 54 36 - 18 - - - - - 

Семестр 2 

Раздел 4.Цвет как метод 

художественной 

композиции 

30 12 18 6 - 12 - - - - - 

Раздел 5.Цвет в 

живописи 
30 12 18 6 - 12 - - -  - 

Раздел 6. Цвет в 

цифровом искусстве и 

дизайне 

30 10 20 6  12    2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

18 
   

 
 

 
 

  

 

Форма промежуточной 

аттестации  

Экза

мен    
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 108 34 56 18 - 36 - - - 2 - 

Семестр 3 

Раздел 7. 

Психосемантика цвета: 

методологические 

основания 

33 15 18 12 - 6 - - - - - 

Раздел 8. 

Психосемантические 

связи и закономерности 

33 15 18 12 - 6 - - - - - 

Раздел 9.Символизация и 

изоморфизм 
33 15 18 12 - 6 - - - - - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

   

Форма промежуточной 

аттестации  

Зачет 

с 

оценк

ой 

   
 

 
 

 
   

Общий объем, часов 108 45 54 36 - 18 - - - - - 

Семестр 4 

Раздел 10.Семантическая 

структура цветового 

образа 

30 12 18 6 - 12 - - - - - 

Раздел 11.Свет. 

Взаимодействие света с 

веществом 

30 12 18 6 - 12 - - -  - 

Раздел 12.Человек и 

цвет. 
30 10 20 6  12    2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д
го

т
о
вк

и
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Форма промежуточной 

аттестации  

Экза

мен    
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 108 34 56 18 - 36 - - - 2 - 

Общий объем, часов 432 158 220 108  108    4  

 

 

2.3. Содержание дисциплины 

 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ЦВЕТОВЕДЕНИЕ И КОЛОРИСТИКУ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Свет и цвет. Основные характеристики цвета. 

Основные понятия, сущность и содержание колористики, роль цветоведения в развитии 

художественной культуры человечества; роль цвета в современном дизайне; Проблема 

взаимосвязи цвета и света с позиции физики и искусства. Изменение видимых характеристик 

цвета в зависимости от освещенности; понятия цветового тона, насыщенности, чистоты цвета; 

освещенности и яркости; роль света в формировании ахроматических цветов, их яркости и 

насыщенности; понятие отраженного света (отражение света поверхностью) и естественного 

цвета поверхности; светлота, белизна, свет предмета и непосредственное восприятие его формы; 

световой каркас формы и методы его выявления; светотень натурального освещения и свето-

воздушная перспектива. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМРАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Основные понятия, сущность и содержание колористики.  

Форма практического задания: выполнение презентации. 

Презентация, выполняется в соответствии с темой лекции: «Основные понятия, сущность и 

содержание колористики».  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 
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Форма рубежного контроля: просмотр презентаций 

 

РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШИЕСЯ СИСТЕМЫ ЦВЕТА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

История систематизации цветов в искусстве и науке. Создание спектра (цветового круга). 

Физические характеристики спектральных цветов. Проблема измерения цвета. Физические и 

психологические особенности восприятия цвета человеком. Смешение цветов. Дополнительные 

цвета. Поверхностно-пространственные качества цвета. Понятие цветового предпочтения. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Создание спектра (цветового круга).   

Форма практического задания: выполнение эскизов и презентации. 

Презентация, выполняется в соответствии с темой лекции: «Создание спектра (цветового 

круга)». 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля: просмотр презентаций. 

 

РАЗДЕЛ 3. ЦВЕТОВОЙ КОНТРАСТ И ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Роль цветового контраста в изобразительном искусстве, основные виды контраста по 

Иоханнесу Иттену («Основы цвета»): контраст цветового сопоставления; контраст светлого и 

темного; контраст по насышенности; контраст теплого и холодного; контраст дополнительных 

цветов; контраст цветового распространения (площади цветовых пятен); симультанный контраст; 

Теории цветовой гармонии. Роль формы и величины цветовых пятен в создании цветовых 

гармоний. Психофизиологическая теория цветовой гармонии. Гармония дополнительных цветов; 

классификация цветовых гармоний. Создание цветовых гармоний за счет свето- цветового тона, 

насыщенности и прочих инструментов колористики. Понятие цветового шара (по Иоханнесу 

Иттену), цветовые созвучия: созвучие трех, четырех и шести цветов. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Роль цветового контраста в изобразительном искусстве, 

основные виды контраста по Иоханнесу Иттену («Основы цвета»): контраст цветового 

сопоставления; контраст светлого и темного; контраст по насышенности; контраст теплого и 

холодного; контраст дополнительных цветов; контраст цветового распространения (площади 

цветовых пятен). 

Форма практического задания: выполнение презентации. 

Презентация, выполняется в соответствии с темой лекции: «Роль цветового контраста в 

изобразительном искусстве, основные виды контраста по Иоханнесу Иттену («Основы цвета»): 

контраст цветового сопоставления; контраст светлого и темного; контраст по насышенности; 

контраст теплого и холодного; контраст дополнительных цветов; контраст цветового 

распространения (площади цветовых пятен)». 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 
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Форма рубежного контроля: просмотр работ и презентаций. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ЦВЕТ КАК МЕТОД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Композиционная функция цвета; роль цвета в формировании иерархии элементов 

художественной композиции; его способности акцентировать и нивелировать зрительское 

внимание; определять последовательность зрительного восприятия; понятие центра композиции; 

роль цветового контраста и нюанса в выделении композиционного центра; цвет в организации 

пространства на плоскости, в создании многоплановых изображений, в выявлении формальных 

признаков изображаемых предметов; цветное пятно, линия, точка в организации художественной 

композиции. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

 

Тема практического занятия: Композиционная функция цвета его роль в формировании 

иерархии элементов художественной композиции. 

Форма практического задания: выполнение доклада. 

Доклад выполняется в соответствии с темой лекции: «Композиционная функция цвета и 

его роль в формировании иерархии элементов художественной композиции». 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма рубежного контроля: проверка докладов. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ЦВЕТ В ЖИВОПИСИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цвет и краски; различные краски, органические и неорганические красители, пигменты, 

красящие вещества; их химические и оптические свойства; воздействие веществ на цвет; 

характеристики цвета; инструменты и кисти, создающие фактуру в масляной, темперной, 

акриловой, акварельной живописи; палитра живописца как лаборатория по созданию 

живописного колорита; смешение красок; их смешение путем наложения; аддитивное смешение 

и раздельный мазок в живописи; классификация типов цветовых строев. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 5 

Тема практического занятия: Палитра живописца как лаборатория по созданию живописного 

колорита. 

Форма практического задания: выполнение доклада. 

Доклад выполняется в соответствии с темой лекции: «Палитра живописца как лаборатория по 

созданию живописного колорита». 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5 

Форма рубежного контроля: проверка докладов. 
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РАЗДЕЛ 6. ЦВЕТ В ЦИФРОВОМ ИСКУССТВЕ И ДИЗАЙНЕ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Основные цветовые модели: RGB, CMYK, CIE Lab, HSB и пр. Характеристики цвета: 

глубина, динамический диапазон, гамма цвето-передающих устройств, цветовой охват. 

Управление цветом, его составляющих. Программное обеспечение цветокоррекции. Основы 

управления цветом в программе Adobe Photoshop (Adobe Creative Cloud). 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 6 

Тема практического занятия: Характеристики цвета: глубина, динамический диапазон, гамма 

цвето-передающих устройств, цветовой охват. 

Форма практического задания: выполнение докладов. 

Доклад выполняется в соответствии с темой лекции: «Характеристики цвета: глубина, 

динамический диапазон, гамма цвето-передающих устройств, цветовой охват». 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6 

Форма рубежного контроля: проверка докладов. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПСИХОСЕМАНТИКА ЦВЕТА: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие психосемантики цвета. Цвет как семантический объект. Общие сведения об 

эволюции цветового зрения. Краткий обзор классических представлений о цветовом восприятии. 

Методологический анализ подходов к научному определению понятия «цвет». Гуманитарная 

парадигма в изучении цвета. Феномен предпочтения цветов. Основные параметры цвета и 

предпочтения. Предпочтение и индивидуальность. Цвета как эмоционально-перцептивные 

эталоны. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 7 

Тема практического занятия: Методологические основания психосемантики цвета. Феномен 

предпочтения цветов. 

Форма практического задания: написание реферата. 

Реферат выполняется в соответствии с темами:  

1. Психосемантика цвета как самостоятельный раздел психологии восприятия, отличие 

психосемантики цвета от психологии сенсорных процессов. 

2. Привлекательность цвета в соответствии с физическими характеристиками излучения. 

3. Как связаны коннотативные факторы семантических пространств с параметрами 

светлоты, насыщенности и цветового тона? 
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4. Что такое «объектный» и «субъектный» контесты и как они соотносятся с предпочтением 

теплого или холодного краев спектра? 

5. Амбивалентная поляризация отношения к цветам. 

6. Влияние цвета на психическое состояние 

7. Ассоциирование цветов с психологическими характеристиками 

8. Проблема межкультурной устойчивости цвето-эмоциональных соответствий 

9. Эволюция цветовой лексики и фокусные цвета: обогащение цветового архетипа 

10. Соответствие цветовых терминов и цветовых образцов психическим состояниям. 

11. Соотношение сенсорно-перцептивного и эмоционального пространств. 

12. Семантика цвета как изобразительного средства в художественной литературе. 

13. Пороги чувствительности цветов и эмоциональное состояние. 

14. Механизм перцептивного приписывания цвета в контексте цветовой семантики. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7 

Форма рубежного контроля: просмотр рефератов. 

 

РАЗДЕЛ 8. ПСИХОСЕМАНТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Субъект-субъектный контекст: «субъективный» компонент цветовой гетерооценки. 

Семантический анализ цветового портрета. Субъект-субъектный контекст: «объективный» 

компонент цветовой гетерооценки. Факторная структура «цветового потрета» при гетерооценке. 

Аутосубъектный контраст: цветовая самоатрибуция. Установки восприятия, теория зрения 

Платона и «винноцветное» море. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 8 

Тема практического занятия: Психосемантические связи и закономерности 

Форма практического задания: написание эссе. 

Эссе выполняется в соответствии с темами:  

1. Насколько устойчивы цветовые значения в географическом и межкультурном аспектах? 

2. Как выглядят цвето-эмоциональные эталоны в художественном произведении? 

3. Какие цвета употребляют классики литературы? 

4. Почему Гомер называл море «винноцветным»? Особенности психосемантического 

восприятия в Древнем Мире. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма рубежного контроля: проверка эссе. 

 

РАЗДЕЛ 9. СИМВОЛИЗАЦИЯ И ИЗОМОРФИЗМ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Понятие цветной символизации. Константность цветовых значений. Психологические константы 

трехцветной символизации. Понятия изоморфизма. Синестетический изоморфизм мира и образа. 

Семантические связи цвета со вкусами и запахами. Цвето-вкусовые взаимосоответствия. 

Взаимосоответствия «цвет-запах». Сравнение синестетических закономерностей. Специфичность 

эмоциональной категоризации хроматических и геометрических признаков. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 9 

Тема практического занятия: Символизация и изоформизм 

Форма практического задания: написание эссе 

Эссе выполняется в соответствии с темой: «Специфичность эмоциональной категоризации 

хроматических и геометрических признаков». 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9 

Форма рубежного контроля: проверка эссе. 

 

РАЗДЕЛ 10. СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЦВЕТОВОГО ОБРАЗА 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Семантическая сущность психики. Ядерные и поверхностные структуры представления мира. 

Предметные значения и палеозначения. Психологическое определение цвета. Два контекста 

восприятия цвета. Духовные и душевные значения цветов. Структура цветового значения. 

Семиотический аспект модели цветового образа. Семантическая структура цветового образа.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 10 

Тема практического занятия: Семантическая структура цветового образа 

Форма практического задания: практическая работа 

Темы практических работ: 

1. Составить перечень потенциальных семантических признаков цветов 

2. Описать вкусовые и обонятельные ассоциации к цветам 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 10 

Форма рубежного контроля: проверка практических работ. 

 

РАЗДЕЛ 11. СВЕТ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СВЕТА С ВЕЩЕСТВОМ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

История появления теорий световых явлений. Природа света. Законы оптики. Взаимодействие 

света с веществом. Прохождение света через оптически поглощающую среду. Отражение от 
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светорассеивающих поверхностей. Спектральные характеристики явлений взаимодействия света 

с веществом. Цветовой синтез. Аддитивный синтез, субстрактивный синтез и автотипный синтез. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 11 

Тема практического занятия: Свет. Взаимодействие света с веществом. Основы физики цвета. 

Форма практического задания: дискуссия 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 11 

Форма рубежного контроля: устный опрос по материалу раздела 

 

РАЗДЕЛ 12. ЧЕЛОВЕК И ЦВЕТ.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Строение глаза как приемника аппарата зрения. Субъективность восприятия окружающего мира. 

Различимость деталей изображения. Особенности воспроизведения цвета человеком. 

Теоретические посылки природы трехмерного зрения человека, цветоаномалии. Законы 

Грассмана. Источники излучений. Качественная оценка цвета. Количественная характеристика 

цвета. Колометрические системы. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 11 

Тема практического занятия: Человеческое восприятие и воспроизведение света. 

Форма практического задания: написание реферата 

Реферат выполняется в соответствии с темами:  

1. Работа глаза 

2. Стереоскопическое зрение 

3. Фотометрия: основные сведения 

4. Спектрофотометрия: основные сведения 

5. Колометрическая система RGB 

6. Колометрическая система XYZ 

7. Способы количественной оценки света 

8. Естественная цветовая система NCS 

9. Колометрическая система UVW 

10. Колометрическая система Lab 

11. Использование цветовых характеристик в судебно-экспертной деятельности 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 12 

Форма рубежного контроля: проверка рефератов 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1. Введение в 

цветоведение и 

колористику 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела  

10 Подготовка презентации 

Раздел 2. Исторически 

сложившиеся системы 

цвета 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Подготовка презентации 

Раздел 3. Цветовой 

контраст и цветовая 

гармония 

5 

 

Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 

 

Подготовка презентации 

Общий объем по 

семестру, часов 

45  

Семестр 2 

Раздел4. Цвет как 

метод 

художественной 

композиции 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела. 

10 

 

Подготовка доклада 

Раздел 5. Цвет в 

живописи 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела. 

10 

 

Подготовкадоклада 

Раздел 6. Цвет в 

цифровом искусстве и 

дизайне 

 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

8 Подготовка доклада 

 

Общий объем по 

семестру, часов 

34  

Семестр 3 

Раздел 

7.Психосемантика 

цвета: 

методологические 

основания 

 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Подготовка реферата 

 

Раздел 

8.Психосемантические 

связи и 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Написание эссе 
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закономерности 

 

 

Раздел 

9.Символизация и 

изоморфизм 

5 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Написание эссе 

 

Общий объем по 

семестру, часов 

45  

Семестр 4 

Раздел 10. 

Семантическая 

структура цветового 

образа 

 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Подготовка практических работ 

 

Раздел 11.Свет. 

Взаимодействие света 

с веществом 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

10 Подготовка к устному опросу 

 

Раздел 12.Человек и 

цвет. 

2 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

8 Подготовка реферата 

 

Общий объем по 

семестру, часов 

34  

Общий объем по 

дисциплине, часов 

158  

 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

1. В чем заключается сущность и содержание колористики? 

2. Какова роль цветоведения в развитии художественной культуры человечества и 

современном дизайне? 

3. Как вы можете описать проблему взаимосвязи цвета и света с позиции физики и 

искусства? 

4. Что такое цветовой тон, насыщенности, чистоты цвета, освещенность и яркость? 

5. Что такое отраженный свет и естественный цвет поверхности? 

Тема презентации: 

«Основные понятия, сущность и содержание колористики» 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 
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1. Кратко расскажите историю систематизации цветов в искусстве и науке.  

2. Какие физические характеристики спектральных цветов вы знаете?  

3. В чем заключается проблема измерения цвета? 

4. Какие физические и психологические особенности восприятия цвета человеком 

вам известны? 

5. Что такое смешение цветов, дополнительные цвета, поверхностно-

пространственные качества цвета и цветовое предпочтение? 

 

Тема презентации: 

«Создание спектра (цветового круга)» 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

 

1. В чем заключается роль цветового контраста в изобразительном искусстве? 

2. Дайте характеристику следующим понятиям: контраст цветового сопоставления, 

контраст светлого и темного, контраст по насышенности, контраст теплого и 

холодного, контраст дополнительных цветов, контраст цветового распространения 

(площади цветовых пятен), симультанный контраст, 

3. Что вы можете сказать о теории цветовой гармонии? 

4. Опишите психофизиологическую теорию цветовой гармонии.  

5. Что такое цветовой шар (по Иоханнесу Иттену) и цветовые созвучия: созвучие 

трех, четырех и шести цветов? 

 

Тема презентации: 

«Роль цветового контраста в изобразительном искусстве, основные виды контраста по Иоханнесу 

Иттену («Основы цвета»): контраст цветового сопоставления; контраст светлого и темного; 

контраст по насышенности; контраст теплого и холодного; контраст дополнительных цветов; 

контраст цветового распространения (площади цветовых пятен)» 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

 

1. В чем заключается композиционная функция цвета? 

2. Какую роль играет цвет в формировании иерархии элементов художественной 

композиции? 

3. Как вы можете охарактеризовать цвет в организации пространства на плоскости, в 

создании многоплановых изображений, в выявлении формальных признаков 

изображаемых предметов? 

4. Что такое цветное пятно? 

5. Расскажите о понятиях линии и точки в организации художественной композиции. 

 

Тема доклада: 

«Композиционная функция цвета и его роль в формировании иерархии элементов 

художественной композиции». 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 
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1. Расскажите о различных видах краски, органических и неорганических 

красителях. 

2. Какие пигменты, красящие вещества вы знаете? Какими химическими и 

оптическими свойствами они обладают? 

3. Как воздействуют вещества на цвет? 

4. Назовите основные инструменты и кисти, создающие фактуру в масляной, 

темперной, акриловой, акварельной живописи. 

5. Расскажите о смешении красок, их смешении путем наложения, аддитивном 

смешении и раздельном мазке в живописи. 

 

Тема доклада: 

«Палитра живописца как лаборатория по созданию живописного колорита» 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6   

 

1. Дайте характеристику основным цветовым моделям. 

2. Перечислите характеристики цвета. 

3. Что такое управление цветом, его составляющих? 

4. Какое программное обеспечение цветокоррекции вы знаете. 

5. Как осуществляется управление цветом в графическом редакторе? 

 

Тема доклада: 

«Характеристики цвета: глубина, динамический диапазон, гамма цвето-передающих устройств, 

цветовой охват» 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 

 

1. Что такое психосемантика цвета? 

2. Расскажите общие сведения об эволюции цветового зрения. 

3. Сделайте краткий обзор классических представлений о цветовом восприятии.  

4. В чем заключается гуманитарная парадигма в изучении цвета? 

5. Какие основные параметры цвета и индивидуального предпочтения вы знаете? 

 

Темы рефератов: 

1.Психосемантика цвета как самостоятельный раздел психологии восприятия, отличие 

психосемантики цвета от психологии сенсорных процессов. 

2.Привлекательность цвета в соответствии с физическими характеристиками излучения. 

3.Как связаны коннотативные факторы семантических пространств с параметрами светлоты, 

насыщенности и цветового тона? 

4.Что такое «объектный» и «субъектный» контесты и как они соотносятся с предпочтением 

теплого или холодного краев спектра? 

5.Амбивалентная поляризация отношения к цветам.  

6.Влияние цвета на психическое состояние 

7.Ассоциирование цветов с психологическими характеристиками 

8.Проблема межкультурной устойчивости цвето-эмоциональных соответствий 
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9.Эволюция цветовой лексики и фокусные цвета: обогащение цветового архетипа 

10.Соответствие цветовых терминов и цветовых образцов психическим состояниям. 

11.Соотношение сенсорно-перцептивного и эмоционального пространств. 

12.Семантика цвета как изобразительного средства в художественной литературе. 

13.Пороги чувствительности цветов и эмоциональное состояние. 

14.Механизм перцептивного приписывания цвета в контексте цветовой семантики. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

 

1. Опишите субъект-субъектный контекст как «субъективный» компонент цветовой 

гетерооценки.  

2. Сделайте семантический анализ цветового портрета.  

3. Что такое субъект-субъектный контекст как «объективный» компонент цветовой 

гетерооценки? 

4. Как создается факторная структура «цветового потрета» при гетерооценке?  

5. Назовите установки восприятия, теорию зрения Платона. 

 

Темы эссе: 

1.Насколько устойчивы цветовые значения в географическом и межкультурном аспектах? 

2.Как выглядят цвето-эмоциональные эталоны в художественном произведении? 

3.Какие цвета употребляют классики литературы? 

4.Почему Гомер называл море «винноцветным»? Особенности психосемантического восприятия 

в Древнем Мире. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 9 

 

1. Что такое цветная символизация? 

2. Назовите психологические константы трехцветной символизации.  

3. Что такое синестетический изоморфизм мира и образа? 

4. Какие семантические связи цвета со вкусами и запахами вы знаете? Приведите 

примеры цвето-вкусовых взаимосоответствий.  

5. В чем заключается специфичность эмоциональной категоризации хроматических и 

геометрических признаков? 

 

Тема эссе: 

«Специфичность эмоциональной категоризации хроматических и геометрических признаков» 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 10 

 

1. В чем заключается семантическая сущность психики? 

2. Назовите ядерные и поверхностные структуры представления мира. 

3. В чем заключаются предметные значения и палеозначения? 

4. Какие два контекста восприятия цвета вы знаете? 

5. Дайте характеристику семиотическому аспекту модели цветового образа.  

 

Темы практических работ: 



 
23 

1.Составить перечень потенциальных семантических признаков цветов 

2.Описать вкусовые и обонятельные ассоциации к цветам 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 11 

 

1. Расскажите историю появления теорий световых явлений.  

2. Как проходит свет через оптически поглощающую среду? 

3. Как происходит отражение от светорассеивающих поверхностей? 

4. Назовите спектральные характеристики явлений взаимодействия света с 

веществом.  

5. Что такое цветовой синтез? 

 

Темы устного опроса: 

Свет. Взаимодействие света с веществом. Основы физики цвета 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 12 

 

1. Кратко опишите строение глаза как приемника аппарата зрения.  

2. Какие особенности воспроизведения цвета человеком вы знаете? 

3. Расскажите теоретические посылки природы трехмерного зрения человека, 

цветоаномалии. 

4. Что такое законы Грассмана? 

5. Какие колометрические системы вам известны? 

 

Темы рефератов: 

1.Работа глаза 

2.Стереоскопическое зрение 

3.Фотометрия: основные сведения 

4.Спектрофотометрия: основные сведения 

5.Колометрическая система RGB 

6.Колометрическая система XYZ 

7.Способы количественной оценки света 

8.Естественная цветовая система NCS 

9.Колометрическая система UVW 

10.Колометрическая система Lab 

11.Использование цветовых характеристик в судебно-экспертной деятельности 

 

3.3.Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин в ходе 

самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Создание устного доклада.  

Требования к структуре доклада: 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

работа не принимается. 

Написание реферата. 

Требования к структуре реферата: 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

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

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

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

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

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

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

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 
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Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

работа не принимается. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является экзамен и зачет, который проводится в устной форме. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины реализуется в формате балльно-

рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине складывается из результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины в формате БРСО доводятся 

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий 

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

учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине. 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

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

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

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам в Российском государственном социальном университете и Положением о балльно-

рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете в 

действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 
0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролируем

ые разделы, 

дисциплины 

Код 

контр

олируе

мой 

компе

тенци

й 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. 

 

ОПК-1 Презентация Основные понятия, сущность и содержание колористики 

2. Раздел 2.  ОПК-3 Презентация Создание спектра (цветового круга) 

3.  Раздел 3.  

 

ПК-1 Презентация Роль цветового контраста в изобразительном искусстве, основные виды 

контраста по Иоханнесу Иттену («Основы цвета»): контраст цветового 

сопоставления; контраст светлого и темного; контраст по насышенности; 

контраст теплого и холодного; контраст дополнительных цветов; контраст 

цветового распространения (площади цветовых пятен) 

4. Раздел 4.  ОПК-1 Доклад Композиционная функция цвета и его роль в формировании иерархии 

элементов художественной композиции 

5.  Раздел 5. ОПК-3 Доклад Палитра живописца как лаборатория по созданию живописного колорита 
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6.  Раздел 6. ПК-1 Доклад Характеристики цвета: глубина, динамический диапазон, гамма цвето-

передающих устройств, цветовой охват 

7.  Раздел 7. ОПК-1 Реферат 1.Психосемантика цвета как самостоятельный раздел психологии восприятия, 

отличие психосемантики цвета от психологии сенсорных процессов. 

2. Привлекательность цвета в соответствии с физическими характеристиками 

излучения. 

3.Как связаны коннотативные факторы семантических пространств с 

параметрами светлоты, насыщенности и цветового тона? 

4.Что такое «объектный» и «субъектный» контесты и как они соотносятся с 

предпочтением теплого или холодного краев спектра? 

5.Амбивалентная поляризация отношения к цветам.  

6. Влияние цвета на психическое состояние 

7.Ассоциирование цветов с психологическими характеристиками 

8.Проблема межкультурной устойчивости цвето-эмоциональных соответствий 

9.Эволюция цветовой лексики и фокусные цвета: обогащение цветового 

архетипа 

10.Соответствие цветовых терминов и цветовых образцов психическим 

состояниям. 

11.Соотношение сенсорно-перцептивного и эмоционального пространств. 

12.Семантика цвета как изобразительного средства в художественной 

литературе. 

13. Пороги чувствительности цветов и эмоциональное состояние. 

14.Механизм перцептивного приписывания цвета в контексте цветовой 

семантики. 

8.  Раздел 8. ОПК-3 Эссе 1.Насколько устойчивы цветовые значения в географическом и 

межкультурном аспектах? 

2.Как выглядят цвето-эмоциональные эталоны в художественном 

произведении? 

3.Какие цвета употребляют классики литературы? 

4.Почему Гомер называл море «винноцветным»? Особенности 

психосемантического восприятия в Древнем Мире. 



 
30 

9.  Раздел 9. ПК-1 Эссе Специфичность эмоциональной категоризации хроматических и 

геометрических признаков 

10.  Раздел 10. ОПК-1 Практическая 

работа 

1.Составить перечень потенциальных семантических признаков цветов 

2.Описать вкусовые и обонятельные ассоциации к цветам 

11.  Раздел 11. ОПК-3 Устный опрос Свет. Взаимодействие света с веществом. Основы физики цвета 

12.  Раздел 12. ПК-1 Реферат 1.Работа глаза 

2.Стереоскопическое зрение 

3.Фотометрия: основные сведения 

4.Спектрофотометрия: основные сведения 

5.Колометрическая система RGB 

6.Колометрическая система XYZ 

7.Способы количественной оценки света 

8.Естественная цветовая система NCS 

9.Колометрическая система UVW 

10.Колометрическая система Lab 

11.Использование цветовых характеристик в судебно-экспертной 

деятельности 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-1 

 

1. Свет и цвет. Основные характеристики 

цвета. 

2. Основные понятия, сущность и 

содержание колористики, роль 

цветоведения в развитии художественной 

культуры человечества; роль цвета в 

современном дизайне. 

3. Проблема взаимосвязи цвета и света с 

позиции физики и искусства. 

4. Изменение видимых характеристик цвета 

в зависимости от освещенности;  

5. Понятия цветового тона, насыщенности, 

чистоты цвета; освещенности и яркости. 

6. Роль света в формировании 

ахроматических цветов, их яркости и 

насыщенности. 

7. Понятие отраженного света (отражение 

света поверхностью) и естественного 

цвета поверхности. 

8. Светлота, белизна, свет предмета и 

непосредственное восприятие его формы; 

9. Световой каркас формы и методы его 

выявления. 

10. Светотень натурального освещения и 

свето-воздушная перспектива. 

11. История систематизации цветов в 

искусстве и науке.  

12. Создание спектра (цветового круга). 

Физические характеристики 

спектральных цветов.  

13. Проблема измерения цвета.  

14. Физические и психологические 

особенности восприятия цвета человеком.  

15. Смешение цветов. Дополнительные цвета.  

16. Поверхностно-пространственные качества 

цвета.  

17. Понятие цветового предпочтения. 
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18. Роль цветового контраста в 

изобразительном искусстве, основные 

виды контраста по Иоханнесу Иттену 

(«Основы цвета»): контраст цветового 

сопоставления; контраст светлого и 

темного; контраст по насышенности; 

контраст теплого и холодного; контраст 

дополнительных цветов; контраст 

цветового распространения (площади 

цветовых пятен); симультанный контраст. 

19. Теории цветовой гармонии. Роль формы и 

величины цветовых пятен в создании 

цветовых гармоний. 

20. Психофизиологическая теория цветовой 

гармонии. Гармония дополнительных 

цветов, классификация цветовых 

гармоний.  

21. Создание цветовых гармоний за счет 

свето- цветового тона, насыщенности и 

прочих инструментов колористики.  

22. Понятие цветового шара (по Иоханнесу 

Иттену), цветовые созвучия: созвучие 

трех, четырех и шести цветов. 

23. Композиционная функция цвета; роль 

цвета в формировании иерархии 

элементов художественной композиции; 

его способности акцентировать и 

нивелировать зрительское внимание; 

определять последовательность 

зрительного восприятия. 

24. Понятие центра композиции; роль 

цветового контраста и нюанса в 

выделении композиционного центра;  

25. Цвет в организации пространства на 

плоскости, в создании многоплановых 

изображений, в выявлении формальных 

признаков изображаемых предметов. 

26. Цветное пятно, линия, точка в 

организации художественной 

композиции. 

 

4.3.3. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Вопросы/задания для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине  
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Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ОПК-3 

 

1. Цвет и краски. 

2. Различные краски, органические и 

неорганические красители, пигменты, 

красящие вещества; их химические и 

оптические свойств. 

3. Воздействие веществ на цвет; 

характеристики цвета. 

4. Инструменты и кисти, создающие 

фактуру в масляной, темперной, 

акриловой, акварельной живописи. 

5. Палитра живописца как лаборатория 

по созданию живописного колорита. 

6. Смешение красок; их смешение путем 

наложения; аддитивное смешение и 

раздельный мазок в живописи. 

7. Классификация типов цветовых 

строев. 

8. Основные цветовые модели: RGB, 

CMYK, CIE Lab, HSB и пр.  

9. Характеристики цвета: глубина, 

динамический диапазон, гамма цвето-

передающих устройств, цветовой 

охват.  

10. Управление цветом, его 

составляющих.  

11. Программное обеспечение 

цветокоррекции.  

12. Основы управления цветом в 

программе Adobe Photoshop (Adobe 

Creative Cloud). 

13. Понятие психосемантики цвета. Цвет 

как семантический объект.  

14. Общие сведения об эволюции 

цветового зрения.  

15. Краткий обзор классических 

представлений о цветовом 

восприятии.  

16. Методологический анализ подходов к 

научному определению понятия 

«цвет».  

17. Гуманитарная парадигма в изучении 
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цвета.  

18. Феномен предпочтения цветов.  

19. Основные параметры цвета и 

предпочтения. Предпочтение и 

индивидуальность.  

20. Цвета как эмоционально-

перцептивные эталоны. 

21. Субъект-субъектный контекст: 

«субъективный» компонент цветовой 

гетерооценки.  

22. Семантический анализ цветового 

портрета.  

23. Субъект-субъектный контекст: 

«объективный» компонент цветовой 

гетерооценки.  

24. Факторная структура «цветового 

потрета» при гетерооценке.  

25. Аутосубъектный контраст: цветовая 

самоатрибуция.  

26. Установки восприятия, теория зрения  

Платона и «винноцветное» море. 

 

4.3.4. Оценочные материалы для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Вопросы/задания для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 

Коды контролируемой компетенций Вопросы /задания 

ПК-1 

 

1. Понятие цветной символизации. 

2. Константность цветовых значений. 

Психологические константы трехцветной 

символизации.  

3. Понятия изоморфизма. Синестетический 

изоморфизм мира и образа.  

4. Семантические связи цвета со вкусами и 

запахами.  

5. Цвето-вкусовые взаимосоответствия. 

Взаимосоответствия «цвет-запах».  

6. Сравнение синестетических 

закономерностей.  

7. Специфичность эмоциональной 

категоризации хроматических и 

геометрических признаков. 
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8. Семантическая сущность психики.  

9. Ядерные и поверхностные структуры 

представления мира.  

10. Предметные значения и палеозначения.  

11. Психологическое определение цвета. Два 

контекста восприятия цвета.  

12. Духовные и душевные значения цветов.  

13. Структура цветового значения.  

14. Семиотический аспект модели цветового 

образа.  

15. Семантическая структура цветового 

образа. 

16. История появления теорий световых 

явлений. Природа света. Законы оптики.  

17. Взаимодействие света с веществом.  

18. Прохождение света через оптически 

поглощающую среду.  

19. Отражение от светорассеивающих 

поверхностей.  

20. Спектральные характеристики явлений 

взаимодействия света с веществом.  

21. Цветовой синтез. Аддитивный синтез, 

субстрактивный синтез и автотипный 

синтез. 

22. Строение глаза как приемника аппарата 

зрения.  

23. Субъективность восприятия 

окружающего мира.  

24. Различимость деталей изображения.  

25. Особенности воспроизведения цвета 

человеком.  

26. Теоретические посылки природы 

трехмерного зрения человека, 

цветоаномалии.  

27. Законы Грассмана.  

28. Источники излучений.  

29. Качественная оценка цвета.  

30. Количественная характеристика цвета. 

Колометрические системы. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

5.1.1. Основная литература 
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1. Лютов, В. П.  Цветоведение и основы колориметрии : учебник и практикум для вузов / 

В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 224 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-06168-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512444 (дата обращения:18.05.2023) 

2. Нормативная колористика : учебное пособие / Г. И. Панксенов, О. Н. Чеберева, А. Г. 

Герцева, И. Л. Левин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Нижний Новгород : ННГАСУ, 

2021. — 32 с. — ISBN 978-5-528-00458-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/259826 (дата 

обращения:18.05.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Саблина, Н. А. Теория и практика цвета в профессиональном образовании дизайнеров : 

учебное пособие / Н. А. Саблина. — Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 89 с. — ISBN 978-

5-907335-53-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/193652 (дата обращения: 18.05.2023). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 

2. Яньшин, П. В.  Психосемантика цвета : учебное пособие для вузов / П. В. Яньшин. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 417 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13001-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519172 (дата обращения: 

18.05.2023). 

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

для освоения дисциплины 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме 

лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступав Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины.  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными 

пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 

экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 

английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами DVD (указать 

какими). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), а также (при наличии) демонстрационными печатными 

пособиями (указать какими, например, таблицы «Основная грамматика английского языка»), 

экранно-звуковыми средствами обучения (указать какими, например, CD «Разговорный 

английский»), демонстрационными материалами (указать какими, например, комплект 

демонстрационных материалов (фолий) «Страноведение. США»), видеофильмами DVD (указать 

какими). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6.Образовательные технологии 

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины предусмотрено применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью «Графический 

дизайн»,реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о закономерностях функционирования экономики с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) по принятию обоснованных экономических 

решений в различных областях жизнедеятельности и использованию финансовых инструментов 

для управления личными финансами. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование и развития навыка использования экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности. 

2. Формирование навыков по сбору и анализу исходных данных, необходимых для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов. 

3. Развитие способностей произведения расчетов экономических и социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов, на 

основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-10 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Экономическая 

культура, в 

том числе 

финансовая 

грамотность 

УК-10 

Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

УК-10.1 Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели формы участия 
государства в экономике. 

УК-10.2 Применяет методы 

личного экономического и 
финансового планирования для 

достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей. 
УК-10.3 Использует финансовые 

инструменты для управления 

личными финансами (личным 

бюджетом), контролирует 
собственные экономические и 

финансовые риски. 

Знать: основные 

принципы 

функционирования 

экономики 
Уметь: 

использовать 

основы 
экономических 

знаний для 

решения в 
различных сферах 

личной и 

профессиональной 

деятельности  
Владеть: 

навыками 

применения 
экономических 

принципов при 

принятии 

решений 
различного 

характера  
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 16 16    

из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

(Семестр 1) 

Раздел 1. 

Микроэкономика 
32 14 18 10  8  

Тема 1.1. Общие вопросы 
экономики. 

16 6 10 6  4  

Тема 1.2. Предприятие в 

современной экономике. 
16 8 8 4  4  

Раздел 2. 

Макроэкономика 
31 13 18 10  8  

Тема 2.1. 16 6 10 6  4  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Макроэкономическая 
нестабильность и 

экономический рост. 

Тема 2.2. Государственная 
экономическая политика. 

15 7 8 4  4  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

 
9 

 
 

 
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 

Зачет 

с 

оценк

ой 

 

Зачет 

с 

оценк

ой 

 
 

 
 

Общий объем, часов 72 27 36 20  16  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. МИКРОЭКОНОМИКА  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение предмета экономической теории. Основные этапы развития экономической 

теории. Эволюция предмета и основных направлений экономической теории. Экономика как 

единство производства, распределения, обмена и потребления. Особые сферы экономики. 

Экономика – сложная система отношений. Взаимосвязь экономики с другими науками. Общая 

характеристика рыночной экономики. Формы рыночной экономики, основанные на частной и 

коллективной формах собственности на средства производства. 

Понятие производства и производственный процесс. Сущность производства. 

Производственный процесс как деятельность по использованию факторов производства для 

достижения наилучшего результата. Производственная  функция и ее виды. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство. Труд  как 

фактор производства. Производительность и интенсивность труда. Физический капитал. Капитал 

как фактор производства. Основной  и оборотный капитал. Физический и моральный износ 

основного капитала, амортизация. Земля как фактор производства. Закон убывающей предельной 

производительности.  Предпринимательство как фактор производства. 

Оптимальный производственный выбор фирмы. Производственная функция. Теория 

предельной производительности. 
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Понятие и виды издержек. Стоимость и издержки производства. Виды издержек. Сущность 

издержек производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и постоянные 

издержки. Общие, средние и предельные издержки. Издержки производства в краткосрочном 

периоде: закон убывающей отдачи; Предельные издержки фирмы. Издержки производства в 

долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Его положительный и отрицательный результат. 

Тема 1.1. Общие вопросы экономики.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение предмета экономической теории. Основные этапы развития экономической 

теории. Эволюция предмета и основных направлений экономической теории. Экономика как 

единство производства, распределения, обмена и потребления. Особые сферы экономики. 

Экономика – сложная система отношений. Взаимосвязь экономики с другими науками. Общая 

характеристика рыночной экономики. Формы рыночной экономики, основанные на частной и 

коллективной формах собственности на средства производства. 

Тема 1.2. Предприятие в современной экономике.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие производства и производственный процесс. Сущность производства. 

Производственный процесс как деятельность по использованию факторов производства для 

достижения наилучшего результата. Производственная  функция и ее виды. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство. Труд как 

фактор производства. Производительность и интенсивность труда. Физический капитал. Капитал 

как фактор производства. Основной  и оборотный капитал. Физический и моральный износ 

основного капитала, амортизация. Земля как фактор производства. Закон убывающей предельной 

производительности.  Предпринимательство как фактор производства. 

Оптимальный производственный выбор фирмы. Производственная функция. Теория 

предельной производительности. 

Понятие и виды издержек. Стоимость и издержки производства. Виды издержек. Сущность 

издержек производства. Экономические и бухгалтерские издержки. Переменные и постоянные 

издержки. Общие, средние и предельные издержки. Издержки производства в краткосрочном 

периоде: закон убывающей отдачи; Предельные издержки фирмы. Издержки производства в 

долгосрочном периоде. Эффект масштаба. Его положительный и отрицательный результат.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: микроэкономика. 

Форма практического задания: защита доклада, практикум по решению задач. 

 

Темы контрольных работ 

1. Собственность и система хозяйствования. Экономические системы и их 

классификация. 

2. Общая характеристика рыночной экономики. 

3. Предприятие в современной экономике. Издержки и прибыль. 

4. Совершенная и несовершенная  конкуренция. 
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Темы докладов 

1. «Экономические категории и экономические законы» 

2. «Структура рынка в современной российской экономике: особенности и динамика» 

3. «Структура, виды и сегментация рынков в российской экономике» 

4. «Условия и особенности становления рыночной экономики в России» 

5. «Система противоречий в рамках предмета экономической теории» 

6. «Характеристика метода научной абстракции» 

7. «Характеристика различных моделей рыночной экономики». 

8. «Формальные и неформальные институты в современном рыночном хозяйстве». 

9. «Эволюция научных взглядов на процесс ценообразования» 

10. «Виды цен и их взаимосвязь» 

11. «Специфика средств государственного ограничения монополизма в современной 

России» 

12. «Направления антимонопольной политики в современной российской экономике» 

13. «Монополистическая конкуренция и динамика жизненного уровня населения» 

14. «Меры государственного регулирования  олигополистического рынка  и  их 

целесообразность» 

15. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях» 

16. «Оптимальный производственный выбор фирмы» 

17. «Внешняя и внутренняя среда деятельности фирмы» 

18. «Предпринимательский потенциал российских фирм и пути его реализации» 

19. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях» 

 

Задачи 

Задача № 1.1. Расчёт цены выбора 

Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски дешевого и 

качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без сохранения заработка. 

Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день Петров зарабатывает 1000 

руб. 

Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему Петрову 

было все равно – искать дешевый вариант или нет? 

 

 Задача № 1.2. Выбор более дешёвого способа передвижения 

Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом сопутствующих 

затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. Поездка в поезде 

займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р. 

а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. каждый 

рабочий день с понедельника по пятницу. 

б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен 

зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто 

экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом? 

 

Задача № 1.3. Расчёт максимального числа дней ремонта 

Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить им 15 тыс. 

р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена материалов). Но 
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придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 500 р. Какое 

максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести убытки. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – контрольная работа в виде ответов на теоретические 

вопросы и решения практических задач. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Понятие производства и производственный процесс.  

2. Сущность производства.  

3. Производственный процесс как деятельность по использованию факторов 

производства для достижения наилучшего результата.  

4. Производственная  функция и ее виды. 

5.  Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

6. Четыре фактора производства: труд, капитал, земля, предпринимательство. 

7. Основной и оборотный капитал. Физический и моральный износ основного 

капитала, амортизация.  

8. Оптимальный производственный выбор фирмы.  

9. Производственная функция.  

10. Теория предельной производительности. 

11. Понятие и виды издержек.  

12. Стоимость и издержки производства.  

13. Виды издержек.  

14. Сущность издержек производства.  

15. Экономические и бухгалтерские издержки.  

16. Переменные и постоянные издержки.  

17. Общие, средние и предельные издержки.  

18. Издержки производства в краткосрочном периоде: закон убывающей отдачи; 

Предельные издержки фирмы.  

19. Издержки производства в долгосрочном периоде.  

20. Эффект масштаба. Его положительный и отрицательный результат. 

21. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России. 

22. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе. 

23. Юридическая и экономическая категория собственности. 

24. Основные черты экономического содержания собственности. 

25. Теория прав собственности. Трансакционные издержки. 

26. Экономическая власть и экономическая зависимость. 

27. Классификация и основные черты разных форм собственности. 

28. Преобразование собственности: критерии эффективности пути и формы. 

29. Особенности преобразования собственности в российской экономике.  

30. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в России; 

31. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе.  

32. Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации. 

33. Понятие спроса и его функция. Закон спроса. 

34. Кривая спроса и ее особенности. 

35. Предложение и его функция. Закон предложения. 

36. Факторы изменения предложения. Цена предложения. 
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37. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

38. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. 

39. Свойства рыночного равновесия. 

40. Государственное регулирование ценообразования. 

41. Экономическая природа предложения фирмы. 

42. Социально-экономические цели фирмы. 

43. Предпринимательство и экономическая прибыль фирмы. 

44. Современные организационные формы предпринимательства. 

 

Задачи: 

  Задача № 1.1. Построение КПВ 

На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на другом 

альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при максимальном 

производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую производственных возможностей 

фермера.  

Задача № 1.2. Расчёт альтернативных издержек 

Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его альтернативные 

производственные возможности описываться следующими данными? 

 

Копья, шт 36 30 24 18 12 6 0 

Плуги, шт 0 2 5 9 12 15 17 

  

РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭКОНОМИКА  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. Причины 

средних циклических колебаний. Большие циклы конъюнктуры («длинные волны» 

Н.Д.Кондратьева), технологические циклы.  

Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее формы. Определение «полной 

занятости». Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. Закон Оукена. 

Социально – экономические последствия безработицы. 

Инфляция, ее сущность и измерение. Виды инфляции. Причины и механизм инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция предложения (инфляция издержек). Последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика.  

Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. Определение 

экономического развития и экономического роста. Социально-экономическое значение 

экономического роста.  

Государственное регулирование экономики. Мероприятия антициклического 

регулирования, или политики краткосрочной стабилизации. Фискальная политика, 

способствующая новому качеству экономического роста. Обеспечение баланса инвестиционного 

спроса и предложения сбережений. Активизация социальных факторов бюджетной политики.  

 

Тема 2.1. Макроэкономическая нестабильность и экономический рост.  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. Причины 

средних циклических колебаний. Большие циклы конъюнктуры («длинные волны» 

Н.Д.Кондратьева), технологические циклы.  

Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее формы. Определение «полной 

занятости». Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы. Закон Оукена. 

Социально – экономические последствия безработицы. 

Инфляция, ее сущность и измерение. Виды инфляции. Причины и механизм инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция предложения (инфляция издержек). Последствия инфляции. 

Антиинфляционная политика.  

Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. Определение 

экономического развития и экономического роста. Социально-экономическое значение 

экономического роста.  

 

Тема 2.2. Государственная экономическая политика.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Государственное регулирование экономики. Мероприятия антициклического 

регулирования, или политики краткосрочной стабилизации. Фискальная политика, 

способствующая новому качеству экономического роста. Обеспечение баланса инвестиционного 

спроса и предложения сбережений. Активизация социальных факторов бюджетной политики.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: макроэкономика. 

Форма практического задания: защита доклада, практикум по решению задач. 

 

Темы контрольных работ 

1. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики. 

2. Банковская система и  ее структура. 

3. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения.  

4. Цели и инструменты  кредитно-денежной политики. 

 

Темы докладов 

1. «Цикличность как форма экономического развития» 

2. «Занятость как центральная проблема экономики» 

3. «Специфика инфляции в современной российской экономике» 

4. «Условия и факторы экономического роста в современной экономике России» 

5. «Государственная собственность и экономический рост» 

6. «Перспективы экономического роста в современной России» 

7. «Последствия инфляции для деловой активности нации» 

8. «Антициклическая политика государства в современных условиях» 

9. «Кейнсианская и неоклассические модели экономического роста» 

10. «Перспективы экономического роста в современной России» 

 

Задачи 

Задача №1: Пусть в некоторой стране потребление составляет половину совокупного 

выпуска, инвестиции равны 300, государственные закупки 200, экспорт равен 100, импорт равен 

50. Чему равен ВВП в экономике?  
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Задача №2: Рассмотрим экономику некоторой страны. Компания, производящая рыбные 

консервы, выпустила 1500 банок, каждая стоимостью 1у.е. Для этого фирма закупила 10 тонн 

металла по цене 15, а также 10 тонн рыбы по цене 5. Также 700 у.е. пошло на оплату труда. 

Найдите величину добавленной стоимости данной фирмы в у.е.  

Задача №3: Пусть в некоторой стране в 2020 году было выпущено 3 автомобиля по цене 

10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2021 году было выпущено 4 

автомобиля по цене 12, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2020 год базовым, найдите 

реальный ВВП 2021 года (в рублях).  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – контрольная работа в виде ответов на теоретические 

вопросы и решения практических задач. 

 

Теоретические вопросы: 

1. Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. 

Причины средних циклических колебаний.  

2. Большие циклы конъюнктуры («длинные волны» Н.Д.Кондратьева), 

технологические циклы.  

3. Безработица, ее изменение и виды. Безработица и ее формы.  

4. Определение «полной занятости».  

5. Естественная норма безработицы. Регулирование уровня безработицы.  

6. Закон Оукена.  

7. Социально – экономические последствия безработицы. 

8. Инфляция, ее сущность и измерение. Виды инфляции.  

9. Причины и механизм инфляции. Инфляция спроса и инфляция предложения 

(инфляция издержек).  

10. Последствия инфляции. Антиинфляционная политика.  

11. Взаимосвязь экономического роста и экономического развития.  

12. Определение экономического развития и экономического роста.  

13. Социально-экономическое значение экономического роста.  

14. Государственное регулирование экономики.  

15. Мероприятия антициклического регулирования, или политики краткосрочной 

стабилизации.  

16. Фискальная политика, способствующая новому качеству экономического роста. 

17. Обеспечение баланса инвестиционного спроса и предложения сбережений. 

18. Активизация социальных факторов бюджетной политики. 

19. Инфляция: сущность, виды, причины и механизм. Последствия инфляции. 

20. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Антиинфляционная политика. 

21. Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. 

22. Источники экономического роста. 

23. Факторная модель экономического роста. 

24. Государственное регулирование экономического роста. 

25. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики. 

26. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос. 

27. Банковская система и  ее структура. 

28. КБ и их операции. Банковские резервы. 

29. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения.  
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30. Сущность кредита и его основные  формы и функции. 

31. Цели и инструменты  кредитно-денежной политики. 

32. Передаточный механизм кредитно-денежной политики. 

 

Задачи:  

Задача №1: Пусть в некоторой стране в 2020 году было выпущено 3 автомобиля по цене 

10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2021 году было выпущено 4 

автомобиля по цене 16, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2020 год базовым, найдите 

инфляцию за 2021 год.  

Задача №2: В 2023 году валовой внутренний продукт страны B был равен 28 трлн рублей, 

а валовой национальный продукт – 29 трлн рублей. Кроме того, известно, что в 2023 году 

граждане других стран заработали на территории страны B 3 трлн рублей. Сколько заработали 

граждане страны B за рубежом в 2023 году (в трлн рублей) 

Задача № 3. Расчёт индекса инфляции 

Предположим, что производится и потребляется 3 вида благ. В таблице представлены 

количество (единицы) и цена за 1 единицу в ден.ед. каждого из них за 2 периода. 

Рассчитайте индекс Ласпейреса, индекс Пааше и индекс Фишера (1980 – базисный период). 

 

Годы 1980 1990 

Цена Кол-во Цена Кол-во 

Благо А 8 10 15 6 

Благо В 32 5 28 8 

Благо С 900 2 700 4 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1. 

Микроэкономика 

10 Подготовка доклада 

Раздел 2. 

Макроэкономика 

17 Подготовка доклада 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

27  
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень тем докладов: 

1. «Экономические категории и экономические законы» 

2. «Структура рынка в современной российской экономике: особенности и динамика» 

3. «Структура, виды и сегментация рынков в российской экономике» 

4. «Условия и особенности становления рыночной экономики в России» 

5. «Система противоречий в рамках предмета экономической теории» 

6. «Характеристика метода научной абстракции» 

7. «Характеристика различных моделей рыночной экономики». 

8. «Формальные и неформальные институты в современном рыночном хозяйстве». 

9. «Эволюция научных взглядов на процесс ценообразования» 

10. «Виды цен и их взаимосвязь» 

11. «Специфика средств государственного ограничения монополизма в современной 

России» 

12. «Направления антимонопольной политики в современной российской экономике» 

13. «Монополистическая конкуренция и динамика жизненного уровня населения» 

14. «Меры государственного регулирования  олигополистического рынка  и  их 

целесообразность» 

15. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях» 

16. «Оптимальный производственный выбор фирмы» 

17. «Внешняя и внутренняя среда деятельности фирмы» 

18. «Предпринимательский потенциал российских фирм и пути его реализации» 

19. «Пути минимизации издержек производства на отечественных предприятиях» 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, 

Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510412 (дата обращения: 03.03.2023).  

2. Коршунов, В. В.  Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для вузов / 

В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 237 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11331-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510835 (дата обращения: 03.03.2023). 

3. Шимко, П. Д.  Экономика : учебник и практикум для вузов / П. Д. Шимко. — 4-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 436 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06769-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510734 (дата обращения: 03.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень тем докладов: 

1. «Цикличность как форма экономического развития» 

2. «Занятость как центральная проблема экономики» 

3. «Специфика инфляции в современной российской экономике» 

4. «Условия и факторы экономического роста в современной экономике России» 

5. «Государственная собственность и экономический рост» 
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6. «Перспективы экономического роста в современной России» 

7. «Последствия инфляции для деловой активности нации» 

8. «Антициклическая политика государства в современных условиях» 

9. «Кейнсианская и неоклассические модели экономического роста» 

10. «Перспективы экономического роста в современной России» 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, 

Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 310 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510412 (дата обращения: 03.03.2023).  

2. Коршунов, В. В.  Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для вузов / 

В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 237 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11331-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510835 (дата обращения: 03.03.2023). 

3. Шимко, П. Д.  Экономика : учебник и практикум для вузов / П. Д. Шимко. — 4-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 436 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06769-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/510734 (дата обращения: 03.03.2023). 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание доклада.  

Требования к структуре доклада: 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

названия пунктов доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) 

введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно 

раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада); 6) литература. 
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Доклад оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). 

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

работа не принимается. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной и письменной 

форме. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

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

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

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические 

задания 

20 

итоговое практическое 

задание 

20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 
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профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

 

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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Раздел -1 «Микроэкономика» 

Форма рубежного контроля - контрольная работа в виде ответов на теоретические 

вопросы и решения практических задач. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Теоретические вопросы: 
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1. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в 

России. 

2. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном 

обществе. 

3. Юридическая и экономическая категория собственности. 

4. Основные черты экономического содержания собственности. 

5. Теория прав собственности. Трансакционные издержки. 

6. Экономическая власть и экономическая зависимость. 

7. Классификация и основные черты разных форм собственности. 

8. Преобразование собственности: критерии эффективности пути и формы. 

9. Особенности преобразования собственности в российской экономике.  

10. Система социальной защиты в условиях трансформации собственности в 

России; 

11. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном 

обществе.  

12. Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации. 

13. Понятие спроса и его функция. Закон спроса. 

14. Кривая спроса и ее особенности. 

15. Предложение и его функция. Закон предложения. 

16. Факторы изменения предложения. Цена предложения. 

17. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

18. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. 

19. Свойства рыночного равновесия. 

20. Государственное регулирование ценообразования. 

21. Экономическая природа предложения фирмы. 

22. Социально-экономические цели фирмы. 

23. Предпринимательство и экономическая прибыль фирмы. 

24. Современные организационные формы предпринимательства. 

 

Примерные практические задачи: 

Задача № 1. На рынке товара Х функция спроса задана как Qd = 360 – 30P, а функция 

предложения задана как Qs = 20P– 40. Ответьте на несколько вопросов про рынок товара X. 

Чему равна равновесная цена?. Чему равен равновесный объем продаж? Чему равен излишек 

производителя (PS) в точке равновесия? 

Задача № 2. На рынке некоторого товара функция спроса задана как Qd = 300 – 3P, а 

функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена товара, Qd - величина спроса на 

него, а Qs - величина предложения. Рассчитайте равновесную цену, которая установится на 

этом рынке. 

Задача № 3. В продолжение предыдущего вопроса. На рынке некоторого товара функция 

спроса задана как Qd = 300 – 3P, а функция предложения задана как Qs = 2P– 50, где P – цена 

товара, Qd - величина спроса на него, а Qs - величина предложения. Рассчитайте величину 

излишка производителя на этом рынке в ситуации . 

Задача № 4. Когда говядина стоила 200 руб./кг. величина спроса на курятину составляла 

1000 кг. в неделю. После того, как цена говядины выросла до 400 руб./кг. (при прочих равных 

условиях), величина спроса на курятину составила 3000 кг. в неделю. Рассчитайте величину 

перекрестной эластичности спроса на курятину по цене говядины по формуле точечной 

эластичности. 

 Задача № 5. Построение КПВ 

На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а на 

другом альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при 
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максимальном производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую производственных 

возможностей фермера.  

Задача № 6. Расчёт альтернативных издержек 

Средневековый кузнец специализируется на копьях и плугах. Могут ли его 

альтернативные производственные возможности описываться следующими данными? 

Копья, шт 36 30 24 18 12 6 0 

Плуги, шт 0 2 5 9 12 15 17 

 

 

Код контролируемой компетенции 

1. УК-10 

 
Раздел -2 «Макроэкономика» 

 Форма рубежного контроля - контрольная работа в виде ответов на теоретические 

вопросы и решения практических задач. 

 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Теоретические вопросы: 

1. Экономический цикл, его причины и фазы. Эволюция экономических циклов. 

2. Безработица: причины, измерение, виды, социально – экономические 

последствия, специфика в современной России. 

3. Инфляция: сущность, виды, причины и механизм. Последствия инфляции. 

4. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Антиинфляционная политика. 

5. Взаимосвязь экономического роста и экономического развития. 

6. Источники экономического роста. 

7. Факторная модель экономического роста. 

8. Государственное регулирование экономического роста. 

9. Цели и инструменты фискальной политики. Виды фискальной политики. 

10. Воздействие инструментов фискальной политики на совокупный спрос. 

11. Банковская система и  ее структура. 

12. КБ и их операции. Банковские резервы. 

13. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения.  

14. Сущность кредита и его основные  формы и функции. 

15.  Цели и инструменты  кредитно-денежной политики. 

16. Передаточный механизм кредитно-денежной политики. 

 

Примерные практические задачи: 

 

Задача № 1. Факторы и показатели экономического роста 
В таблице приведены данные о количестве труда и его производительности в течение трех 

лет: 

Год Количество труда 

(часы) 

Производительность труда 

(ден.ед. в год) 

Реальный объем ВНП 

(ден.ед.) 

1 1000 100 100000 

2 1000 105 105000 

3 1100 105 115500 

Определите: 
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а) реальный объем ВНП в каждом году; 

б) на сколько процентов выросла производительность труда во втором году по 

сравнению с первым годом; на сколько процентов вследствие этого (количество труда на 

изменилось) увеличился реальный объем ВНП; 

в) на сколько процентов выросло количество труда в третьем году по сравнению со 

вторым годом; на сколько процентов вследствие этого увеличился ВНП (производительность 

труда не изменилась). 

К каким факторам экономического роста относятся увеличение количество труда и 

рост его производительности? 

 

Задача № 2. Определение темпов экономического роста и фазы экономического цикла  
Экономика двух стран описана следующими макроэкономическими показателями: 

Показатели: Страна А Страна В 

Реальный ВНП 2013 г 2600 млрд. ден.ед. 2400 млрд. ден.ед. 

Номинальный ВНП 2014 г 2800 млрд. ден.ед. 2250 млрд. ден.ед. 

Дефлятор ВНП 2014 г 1,3 0,9 

Определите темп экономического роста и фазу экономического цикла для каждой 

страны. 

 

Задача № 3. Уровень безработицы в текущем году составляет 2%, а естественный 

уровень безработицы составляет 5%. Если потенциальный ВВП равен 100 трлн. руб., а 

коэффициент Оукена равен 2, чему, согласно формуле Оукена, равен фактический ВВП? 

Введите ответ в трлн. руб. 

 

Задача №4. Расчёт фактических резервов банка, объёма его кредитов банка и 

изменения денежной массы 

Депозиты банка составляют 350 тыс. долл. Обязательные резервы банка 70 тыс. долл. 

Избыточные резервы банка – 30 тыс. долл. Каковы фактические резервы банка? Какой объём 

кредитов банк уже выдал? Как изменится денежная масса, если банк полностью использует 

свои кредитные возможности? 

 

Задача №5: Пусть в некоторой стране в 2020 году было выпущено 3 автомобиля по цене 

10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2021 году было выпущено 4 

автомобиля по цене 16, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2020 год базовым, 

найдите инфляцию за 2021 год.  

Задача №6: В 2023 году валовой внутренний продукт страны B был равен 28 трлн 

рублей, а валовой национальный продукт – 29 трлн рублей. Кроме того, известно, что в 2023 

году граждане других стран заработали на территории страны B 3 трлн рублей. Сколько 

заработали граждане страны B за рубежом в 2023 году (в трлн рублей) 

Задача № 7. Расчёт индекса инфляции 

Предположим, что производится и потребляется 3 вида благ. В таблице представлены 

количество (единицы) и цена за 1 единицу в ден.ед. каждого из них за 2 периода. 

Рассчитайте индекс Ласпейреса, индекс Пааше и индекс Фишера (1980 – базисный 

период). 

Годы 1980 1990 

Цена Кол-во Цена Кол-во 

Благо А 8 10 15 6 
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Благо В 32 5 28 8 

Благо С 900 2 700 4 

 

Код контролируемой компетенции 

1. УК-10 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Код контролируемой компетенции УК-10 

Теоретические вопросы 

1. Предмет   экономической  теории.  Формирование основных направлений 

экономической теории и их эволюция. 

2. Методы познания экономической науки. Научная абстракция. 

3. Потребности, ресурсы, выбор. Экономические интересы и потребности. Закон 

повышения потребностей. 

4. Товар и его свойства. 

5. Функции денег. 

6. Экономическое содержание категории собственность.  

7. Теория прав собственности. 

8. Формы собственности и их характеристика. 

9. Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации. 

10. Условия  формирования и функционирования свободного рынка. «Провалы 

рынка».  

11. Рыночный спрос. Факторы, на него влияющие. Кривая спроса.  

12. Рыночное предложение. Факторы, на него влияющие. Кривые предложения. 

13. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и его динамика. 

14. Ценовая эластичность спроса и  ее практическое назначение.  

15. Полезность и ее функция. Сущность количественного и порядкового подхода к 

анализу полезности. 

16. Законы Госсена. Эквимаржинальный  принцип. 

17. Предположения в отношении предпочтений потребителя. Кривые безразличия и 

их свойства. 

18. Производство и технология. Понятие производственной функции.  

19. Природа издержек производства, их структура и виды. 

20. Концентрация и централизация капитала. Диверсификация.  

21. Рынок совершенной конкуренции: определяющие признаки, достоинства и 

недостатки. 

22. Экономическая природа и виды монополии. Источники монопольной власти. 

23. Антимонопольная политика. Экономические последствия и регулирование 

деятельности монополий. 

24. Характерные черты монополистической конкуренции. Неценовая конкуренция и 

реклама. 

25. Олигополия: основные черты и стратегии поведения. 

26. Модель картеля. Механизм разрушения картельного соглашения. 
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27. Факторы производства. Особенности функционирования  рынков факторов 

производства.  

28. Содержание и особенности рынка труда. Спрос и предложение труда.  

29. Сущность капитала и его формы. Амортизация.  

30. Стоимость денег во времени. Сложный процент и дисконтирование. 

31. Земля как фактор производства. Экономическая природа ренты и условия ее 

возникновения.  

32. Общественное воспроизводство. Модель круговых потоков. 

33. ВВП и  способы его измерения. 

34. Теневой сектор в рыночной экономике. 

35. Совокупный спрос и факторы его определяющие. 

36. Классическая и кейнсианская модель совокупного предложения.  

37. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного 

предложения.  

38. Общая характеристика потребления и сбережений. Средняя и предельная 

склонность к потреблению и сбережению. 

39. Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса. Мультипликатор. Парадокс 

бережливости.  

40. Общая характеристика рынка ценных бумаг. 

41. Экономический цикл и его показатели. Фазы экономического цикла. 

42. Виды экономических циклов и их характеристика. 

43. Понятие и показатели безработицы. Причины и виды безработицы. 

Естественный уровень безработицы. 

44. Последствия безработицы. Закон Оукена. 

45. Государственная политика борьбы с безработицей. 

46. Основные формы инфляции, и ее механизм. 

47. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филипса.  

48. Государственный бюджет: сущность, структура и функции.  

49. Бюджетный дефицит, способы его финансирования. 

50. Основные виды налогов и принципы налогообложения. 

51. Влияние налогов на экономику. Кривая Лаффера. 

52. Государственный долг: сущность, виды, последствия. 

53. Методы управления и обслуживания государственного долга. 

54. Банковская система и  ее структура. Центральный банк и его основные функции. 

55. КБ и их операции. Банковские резервы. 

56. Банковский мультипликатор и расширение денежного предложения. 

57. Сущность кредита и его основные  формы и функции. 

58. Экономическое развитие и экономический рост. Основные показатели и 

источники экономического роста.  

59. Процессы интеграции  в мировом хозяйстве. 

60. Сущность, основные черты и особенности современного мирового хозяйства. 

61. Классические теории международной торговли. 

62. Теории  международной торговли Олина – Хекшера и Портера. Парадокс 

Леонтьева. 

63. Политика протекционизма: сущность, причины, последствия. 

64. Нетарифные ограничения в международной торговле.  
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65. Валютный рынок: основные понятия. Номинальный и реальный  валютный курс.  

 

Задачи (аналитические задания) 

1. Петров хочет купить мебельный гарнитур. Он должен затратить на поиски 

дешевого и качественного варианта 7 рабочих дней, для чего намерен взять отпуск без 

сохранения заработка. Если он не сделает этого, то купит гарнитур на 20% дороже. В день 

Петров зарабатывает 1000 руб. 

2. Какова должна быть цена гарнитура для того, чтобы рационально мыслящему 

Петрову было все равно – искать дешевый вариант или нет? 

3. Самолетом из Москвы во Владивосток можно добраться за 8 ч, но с учетом 

сопутствующих затрат времени можно считать, что сутки для работы или отдыха теряются. 

Поездка в поезде займет 9 дней. Авиабилет стоит 900 р., а железнодорожный билет 500 р. 

4. а) Какой способ передвижения дешевле для человека, зарабатывающего 50 р. 

каждый рабочий день с понедельника по пятницу. 

5. б) Если 4 из 9 дней пути на поезде приходятся на выходные, то сколько должен 

зарабатывать в будний день наш путешественник, чтобы ему было все равно с чисто 

экономической позиции - лететь в выходной день или ехать поездом? 

6. Иванов хочет отремонтировать квартиру. Он может нанять мастеров и заплатить 

им 15 тыс. р., а может все сделать сам, тогда ремонт будет стоить ему только 5 тыс. р. (цена 

материалов). Но придется взять отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 500 

р. Какое максимальное число дней может потратить на ремонт Иванов, чтобы не нести 

убытки. 

7. На одном поле фермер может произвести 500 т картофеля или 100 т пшеницы, а 

на другом альтернативная стоимость выращивания 2 т пшеницы равна 5 т картофеля при 

максимальном производстве картофеля, равном 1000 т. Построить кривую производственных 

возможностей фермера. 

8. Две фирмы предлагают проекты строительства дома отдыха. Первая берётся 

построить его за два года и просит в первом году 200 млн р., а в начале второго – 300 млн р. 

Вторая фирма нуждается в трёхлетних инвестициях: 90, 180 и 288 млн р. в начале каждого 

года соответственно. 

а) Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 20 %-ную ставку 

дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов. 

б) Какой из этих проектов дешевле, если для сравнения использовать 10%-ную ставку 

дисконтирования? Найти приведённые стоимости проектов. 

9. Пусть в некоторой стране потребление составляет половину совокупного 

выпуска, инвестиции равны 300, государственные закупки 200, экспорт равен 100, импорт 

равен 50. Чему равен ВВП в экономике?  

10. Рассмотрим экономику некоторой страны. Компания, производящая рыбные 

консервы, выпустила 1500 банок, каждая стоимостью 1у.е. Для этого фирма закупила 10 тонн 

металла по цене 15, а также 10 тонн рыбы по цене 5. Также 700 у.е. пошло на оплату труда. 

Найдите величину добавленной стоимости данной фирмы в у.е.  

11. Пусть в некоторой стране в 2020 году было выпущено 3 автомобиля по цене 

10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2021 году было выпущено 4 

автомобиля по цене 12, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2020 год базовым, 

найдите реальный ВВП 2021 года (в рублях).  

12. Пусть в некоторой стране в 2000 году было выпущено 3 автомобиля по цене 
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10руб., 10 книг по цене 6 руб. и 15 яблок по цене 3 руб., а в 2021 году было выпущено 4 

автомобиля по цене 16, 8 книг по цене 4 и 16 яблок по цене 3. Считая 2020 год базовым, 

найдите инфляцию за 2021 год.  

13. В 2023 году валовой внутренний продукт страны B был равен 28 трлн рублей, а 

валовой национальный продукт – 29 трлн рублей. Кроме того, известно, что в 2023 году 

граждане других стран заработали на территории страны B 3 трлн рублей. Сколько заработали 

граждане страны B за рубежом в 2023 году (в трлн рублей).  

14. Допустим, курс доллара к немецкой марке составляет 1:3, следовательно, один и 

тот же товар в США стоит, например, 400 дол., а в Берлине 1200 марок. Какой экспортер 

получит дополнительный доход (США или Германия), если курс доллара искусственно 

понизится до 1:2. Определите величину дополнительного дохода. 

15. Ниже приведена карта спроса на фунты стерлингов: 

Цена фунта (в 

долларах) 

2

,0 

2

,1 

2

,2 

2

,3 

2

,4 

2

,5 

Объем спроса на 

фунты  

(в млн. фунтов стерлингов) 

2

00 

1

90 

1

80 

1

70 

1

60 

1

50 

 

А) Правительство Великобритании устанавливает валютный курс на уровне: 1 фунт 

стерлингов = 2,40 доллара. Объем предложения фунтов стерлингов по этому курсу равен 180 

млн. Должен ли центральный Банк Великобритании в этой ситуации покупать или продавать 

фунты? Если да, то какое количество? 

Б) Что произойдет в этом случае с официальными валютными резервами британского 

Центрального Банка? Как отразить это изменение резервов в платежном балансе? 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, 

Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510412 (дата 

обращения: 03.03.2023). 

2. Экономика : учебник и практикум для вузов / В. М. Пищулов [и др.] ; под общей 

редакцией В. М. Пищулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 179 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02993-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513631 (дата обращения: 02.05.2023). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Коршунов, В. В.  Экономическая теория (для не-экономистов) : учебник для 

вузов / В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11331-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510835 (дата 

обращения: 03.03.2023). 
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2. Шимко, П. Д.  Экономика : учебник и практикум для вузов / П. Д. Шимко. — 4-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 436 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06769-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510734 (дата обращения: 03.03.2023). 

3. Коршунов, В. В.  Основы экономической теории : учебник для среднего 

профессионального образования / В. В. Коршунов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

11589-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515117 (дата обращения: 02.05.2023). 

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 

электронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 
библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 
издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 
области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 
чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

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

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к 

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

письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит 

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
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5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы 

адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastvie

w.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon

.ru/  

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

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


 
29 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины(модуля)заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о социологии с последующим применением в профессиональной сфере(в сферах социального 

обслуживания, социальной работы, опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних, работе с семьей);и практических навыков (формирование) по 

социологии, развитии навыков самоорганизации и самообразования, толерантного 

восприятия социальных процессов и явлений. 

Задачи дисциплины: 

1. Усвоить теоретические знания о социологическихконцепциях, основных 

социологических парадигм и теорий; структуре социологии; социологическом подходе к 

изучению общества, его структурных образований; принципах комплексного применения 

методического аппарата и технологиях социологического исследования при анализе 

собственной профессиональной деятельности; основных понятиях социологии, источниках 

социальных проблем и возможных путях их разрешения; 

2. Развить навыки самоорганизации, социального взаимодействия, самообразования, 

дисциплины. 

3. Научить осуществлять системный социологический подход к анализу общества, 

социальных явлений и процессов; выявлять массовые закономерности; составлять программу 

социологических исследований, применять конкретные социологические методы в 

профессиональной деятельности исследователя социума; 

4.Формировать представления о содержании, особенностях дисциплины «социология» 

5. Углубить представления о работе с людьми в сфере социологии, работать в 

команде; 

6. Овладеть навыками формирования программы социологического исследования в 

предметном поле изучения социума, организации сбора и анализа социологических данных в 

специализированных исследованиях; 

7. Обучить навыкам толерантного взаимодействия с различными группами и слоями 

населения, в трудовых коллективах, а также при возникновении проблемных и критических 

ситуаций на разных уровнях управления социальными процессами; комплексного 

использования теоретических и методических знаний для социологического анализа 

конкретных проблем и ситуаций профессиональной деятельности. 

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

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Командная 

работа и 

УК-3 

 

УК-3.1. Понимает основные 

аспекты межличностных и 

групповых коммуникаций. 

Знать: основы целеполагания и основные 

концептуальные, теоретические 

социологические подходы 
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лидерство Способен 
осуществлять 

социальное 

взаимодействие 
и реализовывать 

свою роль в 

команде 

Уметь: обосновать проведение 

социологического исследования 

конкретными социологическими методами 
УК-3.2. В социальном 

взаимодействии соблюдает 

этические принципы, 
проявляет уважение к мнению 

и культуре других участников 

Знать: основные социологические 

теоретические парадигмы, теории и 

концепции 
Уметь: сформировать теоретическую, 

концептуальную базу в конкретном 

социологическом исследовании 

УК-3.3.  Определяет свою 

роль в социальном 

взаимодействии и командной 

работе, исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения поставленной 

цели, несет личную 
ответственность за результат. 

Знать: основные социологические методы 

Уметь: определять цель и задачи 

конкретного социологического 

эмпирического исследования  

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ(МОДУЛЯ) 

2.1. Объем дисциплины(модуля), включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестры 

  1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Лекционные занятия 20 20    

Практические занятия 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72    
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

 и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д
го

т
о

вк
и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

 и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

 и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

 И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

 

Семестр 1 

Раздел 1. Теоретическая 

социология 
28 10 18 10  8     

Тема 1.1. Теоретико-

методологические предпосылки 

становления социологии как 
науки. Развитие социологической 

мысли в России. Развитие 

классической социологии в 
Западной Европе. Развитие 

американской социологии. 

Современная социологическая  
теория: основные школы 

6 2 4 2  2     

Тема 1.2. Объект и предмет  

социологии как науки. Место 

социологии в системе научного 
знания. Основные категории 

социологической науки. Функции 

и законы 
социологии. 

6 2 4 2  2     

Тема 1.3. Общество как система. 

Социальная стратификация и 

социальная мобильность. 
Социальная структура и ее 

элементы. Социальные институты 

современного  общества. 
Социальные общности и 

социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная 

мобильность 

8 2 6 4  2     

Тема 1.4.  Социологическое 

понимание личности Ролевая 

теория личности. Социализация 

8 4 4 2  2     
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личности. Социальная установка: 
понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность 

личности 

Раздел 2. Эмпирическая 

социология 

35 17 18 10  8     

Тема 2.1. Виды и функции 

социологического исследования. 
Программа социологического 

исследования. Выборка в 

социологическом исследовании. 

Измерение в социологическом 
исследовании. Шкалы и индексы 

8 4 4 2  2     

Тема 2.2.  Количественные 

методы социологического 
исследования. Организационные 

методы социологического 

исследования. Эмпирические 

методы социологического 
исследования. Статистические 

методы анализа социологической 

информации. Методы 
интерпретации социологических 

данных 

8 4 4 2  2     

Тема 2.3.  Качественные методы 

социологического исследования. 
Тактики качественного 

исследования. Методы 

качественного исследования. 
Принципы и организация 

проведения качественных 

исследований. Анализ данных в 

качественных исследованиях 

8 4 4 2  2     

Тема 2.4.  Организация 

социологического исследования в 

социальной сфере. Специфика 
социальной сферы как объекта 

социологического анализа. 

Проблематика социологических 

исследований социальной сферы. 
Применение мониторинговых 

методик в исследованиях 

социальной сферы. 
Организационно-технологические 

управленческие аспекты 

прикладного социологического 
исследования социальной сферы. 

11 5 6 4  2     

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

Общий объем, часов 72 27 36 20  16     

Форма промежуточной Зачет  
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2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1.  Теоретическая социология 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие социологии 

как самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных общественных наук. 

Позитивизм как направление социологии XIX века, его основные постулаты. 

Социологический проект О. Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества. 

Конт о критериях научности, о методах анализа общества и поведении людей. Начало 

специализированной социологической литературы в России: работы, опубликованные в 

конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская 

социологическая мысль XIX - начала XX вв. Направления русской социологической мысли: 

позитивистское течение (М.М. Ковалевский,         Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. 

Данилевский); субъективистское   (М.К. Михайловский, С.М. Южаков); социология 

народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. Лавров); “легальный марксизм” (П.Б. 

Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); марксистская социология (Г.В. Плеханов, В.И. 

Ленин). Социология в советский период. Возрождение социологии в России. Развитие 

классической социологии в Западной Европе. История американской социологии (четыре 

этапа): 1) институционализация– период с начала 90-х гг. XIX века до начала 20-х гг. XX 

века; 2) эмпирический этап; 3) формирование структурно-функционального направления; 4) 

критический этап американской социологии (с начала 60-х годов). Современные 

социологические теории и школы. Структурный функционализм Т. Парсонса. Теории обмена. 

Феноменологическая социология. От современной к постсовременной социологической 

теории. Структурализм. Структуралистский конструктивизм П. Бурдье. Теория структурации  

А.Гидденса. Теория коммуникативного действия Ю. Хабермаса. Постмодернистская 

социология (Ж. Бодрийяр, З.Бауман). Теория самореферентных систем Н. Лумана. 

Постструктурализм как направление в философии и социально-гуманитарном познании 70-

80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и социологическая теория. Социология в 

современной России: направления, школы, концепции. 

Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. 

Структура социологической науки как многоуровневый комплекс микро и 

макросоциологических теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии. 

Теории среднего уровня: социология семьи, города, села, общественного мнения, социология 

науки, образования и культуры, морали и права и др. Функции социологии: теоретическая, 

информационная, критическая, прогностическая, управленческая. Понятие социологического 

закона. Основные законы и тенденции общественного развития. Социологический закон как 

выражение существенной, необходимой  устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и 

компонентов общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее выражение 

целостности жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация 

социологических законов. Категории социологии. Категориальный и понятийный аппарат как 

ступени познания социальной реальности, основы социологического знания. Специфика 

социологических категорий, отражающих особенности объектов социальной реальности. 

Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия “социальное”.  

аттестации 
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Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, его 

социальная структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной власти 

как критерий типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, олигархия, 

демократия. Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. Основные 

функции общества как системы: экономическая, политическая, социальная и культурно-

духовная. Системный подход к анализу общества. Социальная система как структурно-

функциональная генетическая целостность. Комплексный подход и системно-

функциональный анализ познания конкретного состояния социальной реальности как 

результата взаимодействия различных факторов. Многогранность и многообразие уровней 

социальных явлений.  Концепция классовой структуры общества, понятие социальной 

стратификации, формы социальной стратификации (экономическая, политическая, 

профессиональная). Социальная мобильность, ее сущность, необходимость ее изучения. 

Формы и основные характеристики социальной мобильности: межгенерационная и 

внутригенерационная, горизонтальная, вертикальная, восходящая, нисходящая, 

индивидуальная, групповая, экономическая, политическая, профессиональная мобильности. 

Каналы вертикальной циркуляции. Связь мобильности и типа общества. Понятие 

“социальной группы” в социологии. Развитие теории социальных групп Э. Дюркгейма, Г. 

Тарда, Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. Мертона и др. Классификация малых 

социальных групп. Реальные социальные группы (элементарные и кумулятивные, 

формальные и неформальные, первичные и вторичные, большие и малые, ингруппы и 

аутгруппы, референтные группы). Квазигруппы или мнимые группы, классификация: 

аудитория, толпа, социальные круги. Направления и методы исследования малых групп. 

Групповая динамика, бихевиоризм, социометрия. Социология коллективов. Понятие 

“коллектив” и основные виды коллективов. Структура коллектива, его основные элементы. 

Формальная и неформальная структура коллектива. Основные характеристики коллектива: 

групповое сознание, деятельность, сплоченность, организованность и т.д. Понятие и 

основные признаки социальных общностей. Типология социальных общностей. Основные 

социальные общности, проживающие в России. Институциализация и формирование 

социальных институтов. Роль социальных институтов в жизнедеятельности общества. Общие 

черты и признаки социальных институтов. Функции социальных институтов в социальной 

системе. Характеристика важнейших социальных институтов: семьи, экономики, политики, 

религии, образования и т.д. Дисфункции  социальных институтов. 

Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. Соотношение 

природного и социального в становлении и развитии личности. Понятие социальной 

структуры личности. Социологические концепции личности: ролевая теория личности, 

поведенческая концепция личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая 

концепция З. Фрейда и др. Личность как деятельный субъект. Механизмы социальной 

деятельности и поведения. Потребности, интересы и ценностные ориентации личности. 

Личность как источник общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как объект и 

субъект социальных отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, теория 

интенциональности Ш. Бюлера. Личность и ее деятельность в свете теории целеполагания. 

Социальный статус, социальная роль личности. Разновидности социальных статусов 

личности (формализованные, неформализованные, предписанные, достигаемые). 

Социальный престиж статуса. Иерархия статусов. Статусные коллизии (статусные 

несоответствия, статусные притязания). Ролевой конфликт. Сущность процесса 

социализации. Человек как объект социализации. Агенты социализации и институты 

социализации. Этапы социализации личности. Девиация. Социальный контроль, его формы. 

Девиантное поведение 
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Тема 1.1.Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как 

науки. Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Социально-политические концепции XVIII века. Cтановление и развитие социологии как 

самостоятельной науки. Возникновение и развитие частных общественных наук.Позитивизм 

как направление социологии XIX века, его основные постулаты. Социологический проект О. 

Конта. Закон 3-х стадий умственного развития человечества. Конт о критериях научности, о 

методах анализа общества и поведении людей. Начало специализированной социологической 

литературы в России: работы, опубликованные в конце 60-х - начале 70-х гг. XIX в. 

П.Л.Лавровым и Н.К.Михайловским. Российская социологическая мысль XIX - начала XX вв. 

Направления русской социологической мысли: позитивистское течение (М.М. Ковалевский,         

Н.И. Кареев); консервативное (Н.Я. Данилевский); субъективистское   (М.К. Михайловский, 

С.М. Южаков); социология народничества (М.А. Бакунин,   П.А. Кропоткин,    П.Л. Лавров); 

“легальный марксизм” (П.Б. Струве); неопозитивизм (П.А. Сорокин); марксистская 

социология (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин). Социология в советский период. Возрождение 

социологии в России. Развитие классической социологии в Западной Европе. История 

американской социологии (четыре этапа): 1) институционализация– период с начала 90-х гг. 

XIX века до начала 20-х гг. XX века; 2) эмпирический этап; 3) формирование структурно-

функционального направления; 4) критический этап американской социологии (с начала 60-х 

годов). Современные социологические теории и школы. Структурный функционализм Т. 

Парсонса. Теории обмена. Феноменологическая социология. От современной к 

постсовременной социологической теории. Структурализм. Структуралистский 

конструктивизм П. Бурдье. Теория структурации  А.Гидденса. Теория коммуникативного 

действия Ю. Хабермаса. Постмодернистская социология (Ж. Бодрийяр, З.Бауман). Теория 

самореферентных систем Н. Лумана. Постструктурализм как направление в философии и 

социально-гуманитарном познании 70-80-х гг. ХХв. Постмодернистская социальная теория и 

социологическая теория. Социология в современной России: направления, школы, 

концепции. 

 

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Объект и предмет социологии. Социология и ее соотношение с другими науками. Структура 

социологической науки как многоуровневый комплекс микро и макросоциологических 

теорий. Взаимосвязь теоретического и эмпирического в социологии. Теории среднего уровня: 

социология семьи, города, села, общественного мнения, социология науки, образования и 

культуры, морали и права и др. Функции социологии: теоретическая, информационная, 

критическая, прогностическая, управленческая. Понятие социологического закона. Основные 

законы и тенденции общественного развития. Социологический закон как выражение  

существенной, необходимой  устойчивой, повторяющейся связи всех сторон и компонентов 

общественных явлений, процессов и систем, как наиболее общее выражение целостности 

жизнедеятельности людей во всех формах ее проявления. Классификация социологических 

законов. Категории социологии. Категориальный и понятийный аппарат как ступени 

познания социальной реальности, основы социологического знания. Специфика 
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социологических категорий, отражающих особенности объектов социальной реальности. 

Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия “социальное”.  

 

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 

современного  общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Общество как целостная социокультурная система, признаки общества, его социальная 

структура. Открытый и закрытый типы общества. Форма государственной власти как 

критерий типологизации общества: монархия, тирания, аристократия, олигархия, демократия. 

Традиционное, индустриальное, постиндустриальное общество. Основные функции общества 

как системы: экономическая, политическая, социальная и культурно-духовная. Системный 

подход к анализу общества. Социальная система как структурно-функциональная 

генетическая целостность. Комплексный подход и системно-функциональный анализ 

познания конкретного состояния социальной реальности как результата взаимодействия 

различных факторов. Многогранность и многообразие уровней социальных явлений.  

Концепция классовой структуры общества, понятие социальной стратификации, формы 

социальной стратификации (экономическая, политическая, профессиональная). Социальная 

мобильность, ее сущность, необходимость ее изучения. Формы и основные характеристики 

социальной мобильности: межгенерационная и внутригенерационная, горизонтальная, 

вертикальная, восходящая, нисходящая, индивидуальная, групповая, экономическая, 

политическая, профессиональная мобильности. Каналы вертикальной циркуляции. Связь 

мобильности и типа общества. Понятие “социальной группы” в социологии. Развитие теории 

социальных групп Э. Дюркгейма, Г. Тарда, Г. Зиммеля, Г. Гумпловича, П. Сорокина, Р. 

Мертона и др. Классификация малых социальных групп. Реальные социальные группы 

(элементарные и кумулятивные, формальные и неформальные, первичные и вторичные, 

большие и малые, ингруппы и аутгруппы, референтные группы). Квазигруппы или мнимые 

группы, классификация: аудитория, толпа, социальные круги. Направления и методы 

исследования малых групп. Групповая динамика, бихевиоризм, социометрия. Социология 

коллективов. Понятие “коллектив” и основные виды коллективов. Структура коллектива, его 

основные элементы. Формальная и неформальная структура коллектива. Основные 

характеристики коллектива: групповое сознание, деятельность, сплоченность, 

организованность  и т.д. Понятие и основные признаки социальных общностей. Типология 

социальных общностей. Основные социальные общности, проживающие в России. 

Институциализация и формирование социальных институтов. Роль социальных институтов в 

жизнедеятельности общества. Общие черты и признаки социальных институтов. Функции 

социальных институтов в социальной системе. Характеристика важнейших социальных 

институтов: семьи, экономики, политики, религии, образования и т.д. Дисфункции  

социальных институтов. 

 

Тема 1.4. Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие “человек”, “индивид”, “личность” в гуманитарных науках. Соотношение природного 

и социального в становлении и развитии личности. Понятие социальной структуры личности. 
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Социологические концепции личности: ролевая теория личности, поведенческая концепция 

личности, диспозиционная концепция, психоаналитическая концепция З. Фрейда и др. 

Личность как деятельный субъект. Механизмы социальной деятельности и поведения. 

Потребности, интересы и ценностные ориентации личности. Личность как источник 

общественной жизни, ее реальный носитель. Личность как объект и субъект социальных 

отношений. Теория самоактуализации К. Роджерса, теория интенциональности Ш. Бюлера. 

Личность и ее деятельность в свете теории целеполагания. Социальный статус, социальная 

роль личности. Разновидности социальных статусов личности (формализованные, 

неформализованные, предписанные, достигаемые). Социальный престиж статуса. Иерархия 

статусов. Статусные коллизии (статусные несоответствия, статусные притязания). Ролевой 

конфликт. Сущность процесса социализации. Человек как объект социализации. Агенты 

социализации и институты социализации. Этапы социализации личности. Девиация. 

Социальный контроль, его формы. Девиантное поведение. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как 

науки. Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 

 

Форма практического задания:семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политическиеусловия появления мировой социологической 

науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

4 Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 

5 Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них 

повлияли в большей степени на появление социологии в России? 

6 Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

7 Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 

8 Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

9 Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

10 Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

11 Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

 

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

 

Форма практического задания:семинар 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими 

науками.  Каковаструктурасоциологическойнауки?  

2. Какие основные категории социологии Вам известны?  

3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

4.  Расскажите о функциях и законах социологии. 

 

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 

современного  общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. 

 

Форма практического задания:дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение социальной структуры общества. 

2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 

3. Опишите социальную общность и социальную группу. 

4. Назовите признаки социального института. 

 

Тема 1.4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

 

Форма практического задания:семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1.  Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 

концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 

поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 

Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий «социальная 

норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные санкции, какова 

их сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от «делинквента»? Знаете ли вы 

какие-либо формы девиантного поведения? Что такое «аномия»? 

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат 

 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1.  Научные течения в современной российской социологии 

2. Основные социологические направления в России во второй половине XIX – начале XX в. 

3. Преднаучный этап развития социологии в России. 
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4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г. 

5. Американская социология 

6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками 

1. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 

2. Функции социологии 

3. Понятие «социальное» 

4. Функции общества как системы 

5. Коммуникация в социуме 

6. Социальные институты в жизнедеятельности общества 

7. Дисфункция социальных институтов 

8. Понятие «социальная стратификация общества» 

9. Концепция социальной мобильности общества 

10. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 

11. Функции культурных ценностей 

12. Социальная структура общества 

13. Теории социального прогресса в социологии 

14. Социальные движения и процессы 

15. Процесс глобализации: сущность 

16. Основные аспекты процесса глобализации 

17. Глобальные проблемы: сущность, классификация 

18. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 

19. Концепции классовой структуры общества 

20. Социальный статус личности  

21. Социальная роль личности 

22. Соотношение понятий «индивид» и «личность». 

23. Социологические концепции личности. 

24. Интересы, потребности, ценности личности.  

25. Структура личности в социологии. 

26. Процесс социализации в социологии 

27. Понятия «социальная норма», «социальный контроль» 

28. «Девиантное» и «делинквентное» поведение. 

29. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции 

30. Роль теории в социологическом исследовании. 

31. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании. 

32. Сущность социологического опроса. 

33. Типология методов сбора информации в социологии. 

34. Система методов сбора информации в социологии. 

35. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик 

40. Типология количественных методов сбора информации в социологии. 

41. Система количественных методов сбора информации в социологии. 

42. Триангулярный подход в социологии 

43. Типология качественных методов сбора информации в социологии. 

44. Система качественных методов сбора информации в социологии. 

45. Триангулярный подход в социологии 

46. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере. 

47 Система социологических методов сбора информации в социальной сфере 

48. Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект 

49.Система эмпирических показателей социальной сферы 

50.Компоненты социальной сферы 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерноетестирование  

 

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль контрольного тестирования № 1 . 

 

Вариант 1 

Раздел 1 

(??)Раздел 1. Социология как наука(??)  

(??)1.1.Предпосылки социологии(??) 

 (??) 1.1.1.Теоретико-методологические  предпосылки становления  социологии как 

науки (??) 

(??)С каким государством связанно возникновение науки о праве? 

(?) Древняя Греция 

(?) Древний Египет 

(!) Древний Рим 

(?) Месопотамия 

(??)Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии как 

науки? 

(?) первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции органического 

мира и космогоническая гипотеза; 

(!) клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория в 

биологии; 

(?) закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и теория 

цикличного движения в обществе; 

(?) учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 

постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики. 

(??)Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых 

различных элементарных частей организма и что этим принципом развития является 

клеткообразование"?  

(?) Д. Уотсон и У.Стаффорд 

(?) Ж.Ламарк и Р.Майер 

(!) Т.Шванн и Т.Шлейден 

(?) Ч.Дарвин 

(??)Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия. 

(?) Майкл Фарадей 

(?) Джеймс Джоуль  

(!) Джеймс Уатт 

(?) Генрих Герц 

(??)Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”:  

(!) Ж.Кювье 

(?) Ж.Лемарк 

(?) И.Кант 

(?) П.Лаплас 

 

 

РАЗДЕЛ 2. Эмпирическая социология 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Прикладное социологическое исследование как совокупность и определенная 

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических исследований 

по различным основаниям. Программа прикладного социологического исследования. 

Понятие программы социологического исследования.  Программа как документ, содержащий 

концепцию исследовательского проекта, его методологические, методические, технические и 

организационные решения. Значение программы в социологическом исследовании. 

Требования к программе. Виды программ и их структура. Последовательность действий 

социолога при разработке программы. Методологический раздел программы. Анализ 

проблемной ситуации, формулировка проблемы, определение объекта и предмета 

исследования, цели и задач. Интерпретация понятий концепции исследования. Системный 

анализ объекта исследования. Выдвижение и формулировка гипотез. Процедурный 

(методический или процедурно-методический) раздел программы. Обоснование методов 

сбора эмпирической социологической информации, единиц инструментария и сценария их 

использования. Определение обследуемой совокупности единиц исследования. Обоснование 

характера и форм обработки и анализа полученной информации. Рабочий план исследования. 

Определение порядка сбора, обработки и анализа первичной социологической информации. 

Сетевой график исследовательских мероприятий с расчетами временных, финансовых, 

людских и других затрат. Пилотаж и проверка программных установок. Учет результатов 

пилотажного исследования при доработке программы. Измерение как процедура, при 

помощи которой свойства явления или процесса, рассматриваемые в ходе исследования как 

носители определенных отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую 

систему, отображаются в некоторую математическую систему с соответствующими 

отношениями между ее элементами. Понятие шкалы, или алгоритма, с помощью которого 

осуществляется измерение, и шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований, 

порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие. Индекс и этапы 

его конструирования: перевод понятия в индикаторы, перевод индикаторов в переменные, 

перевод переменных в индекс, оценка индекса. Обоснование надежности, обоснованности и 

точности измерения. Характеристика выборочного метода. Применение выборочного метода 

в социологических исследованиях. Основные нормативные требования к его использованию. 

Алгоритм построения выборки. Описание объекта исследования и генеральной 

совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор типа выборки. 

Обоснование объема выборки. Репрезентативность выборочного исследования. Понятие 

репрезентативности. Погрешность выборки. Случайные и систематические ошибки. 

Дисперсия как разброс отдельных значений признаков. Построение выводов об условиях 

экстраполяции результатов выборочного исследования на генеральную совокупность. 

Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные методы и 

специфика их применения в социологии.  Недостатки и преимущества количественных  

методов. Типология организационных, эмпирических, статистических количественных 

исследований. Специфика эмпирических “количественных” данных. Специфика 

эмпирических “качественных” данных. Этапы социологического исследования, на которых  

применимы те или иные количественные методы. 

Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных в 

качественных исследованиях. Качественные методы также называются «мягкими». Развитие 

качественной методологии стало возможным благодаря микросоциологии, представленной 

такими направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, Дж. Мид), 

феноменологическая социология. Тактики качественных исследований. Методы 
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качественных исследований. Общие черты, характерные для качественных методов. 

Принципы организации и проведения качественных исследований. 

Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная сфера»: 

основные подходы. Функции социальной сферы. Социальное пространство. Социальное 

поле. Проблематика социологических исследований социальной сферы. Уровни организации 

социологических исследований социальной сферы: теоретический, конкретно-

социологический и социоинженерный. Методы исследования социальной сферы. 

Мониторинг в исследованиях социальной сферы. Формирование программы и 

инструментария для социологического исследования социальной сферы. 

 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа 

социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение 

в социологическом исследовании. Шкалы и индексы. 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Прикладное социологическое исследование как совокупность и определенная 

последовательность исследовательских приемов. Типология социологических исследований 

по различным основаниям. Программа прикладного социологического исследования. 

Понятие программы социологического исследования.  Программа как документ, содержащий 

концепцию исследовательского проекта, его методологические, методические, технические и 

организационные решения. Значение программы в социологическом исследовании. 

Требования к программе. Виды программ и их структура. Последовательность действий 

социолога при разработке программы. Методологический раздел программы. Анализ 

проблемной ситуации, формулировка проблемы, определение объекта и предмета 

исследования, цели и задач. Интерпретация понятий концепции исследования. Системный 

анализ объекта исследования. Выдвижение и формулировка гипотез. Процедурный 

(методический или процедурно-методический) раздел программы. Обоснование методов 

сбора эмпирической социологической информации, единиц инструментария и сценария их 

использования. Определение обследуемой совокупности единиц исследования. Обоснование 

характера и форм обработки и анализа полученной информации. Рабочий план исследования. 

Определение порядка сбора, обработки и анализа первичной социологической информации. 

Сетевой график исследовательских мероприятий с расчетами временных, финансовых, 

людских и других затрат. Пилотаж и проверка программных установок. Учет результатов 

пилотажного исследования при доработке программы. Измерение как процедура, при 

помощи которой свойства явления или процесса, рассматриваемые в ходе исследования как 

носители определенных отношений между ними и как таковые составляющие эмпирическую 

систему, отображаются в некоторую математическую систему с соответствующими 

отношениями между ее элементами. Понятие шкалы, или алгоритма, с помощью которого 

осуществляется измерение, и шкальных значений. Виды шкал: шкала наименований, 

порядковая (ранговая) шкала, интервальная (метрическая) шкала и другие.Индекс и этапы его 

конструирования: перевод понятия в индикаторы, перевод индикаторов в переменные, 

перевод переменных в индекс, оценка индекса.Обоснование надежности, обоснованности и 

точности измерения. Характеристика выборочного метода. Применение выборочного метода 

в социологических исследованиях. Основные нормативные требования к его использованию. 

Алгоритм построения выборки. Описание объекта исследования и генеральной 

совокупности. Основа выборки. Выделение единиц отбора и анализа. Выбор типа выборки. 

Обоснование объема выборки. Репрезентативность выборочного исследования. Понятие 

репрезентативности. Погрешность выборки. Случайные и систематические ошибки. 
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Дисперсия как разброс отдельных значений признаков. Построение выводов об условиях 

экстраполяции результатов выборочного исследования на генеральную совокупность 

 

Тема 2.2.  Количественные методы социологического исследования.Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Количественные методы сбора эмпирической информации. Количественные методы и 

специфика их применения в социологии.  Недостатки и преимущества количественных  

методов. Типология организационных, эмпирических, статистических количественных 

исследований. Специфика эмпирических “количественных” данных. Специфика 

эмпирических “качественных” данных. Этапы социологического исследования, на которых  

применимы те или иные количественные методы. 

 

 Тема 2.3.  Качественные методы социологического исследования.Тактики 

качественного исследования. Методы качественного исследования. Принципы и 

организация проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных 

исследованиях 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Качественные методы сбора эмпирической информации. Анализ данных в качественных 

исследованиях. Качественные методы также называются «мягкими». Развитие качественной 

методологии стало возможным благодаря микросоциологии, представленной такими 

направлениями, как символический интеракционизм (Г. Блумер, Дж. Мид), 

феноменологическая социология. Тактики качественных исследований. Методы 

качественных исследований. Общие черты, характерные для качественных методов. 

Принципы организации и проведения качественных исследований. 

 

Тема 2.4.  Организация социологического исследования в социальной сфере.Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

 
Перечень изучаемых элементов содержания 

Социологическое исследование в социальной сфере. Понятие «социальная сфера»: основные 

подходы. Функции социальной сферы. Социальное пространство. Социальное поле. 

Проблематика социологических исследований социальной сферы. Уровни организации 

социологических исследований социальной сферы: теоретический, конкретно-

социологический и социоинженерный. Методы исследования социальной сферы. 

Мониторинг в исследованиях социальной сферы. Формирование программы и 

инструментария для социологического исследования социальной сферы. 
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ЗАДАНИЯ К ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА2 

Вопросы для самостоятельной подготовки 

 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа 

социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение 

в социологическом исследовании. Шкалы и индексы. 

 

Форма практического задания:семинар 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 

2. Назовите функции программы социологического исследования. 

3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 

4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 

8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

 

Тема 2.2.  Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 

 

Форма практического задания:семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов 

5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику? 

 

Тема 2.3.  Качественные методы социологического исследования. Тактики 

качественного исследования. Методы качественного исследования. Принципы и 

организация проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных 

исследованиях 

 

Форма практического задания:семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 
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3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 

6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 

 

Тема 2.4.  Организация социологического исследования в социальной сфере. 

Специфика социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

 

Форма практического задания:семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 

исследования социальной сферы. 

2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в 

социальной сфере.  

 

ЗАДАНИЯ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма задания:  контрольная работа 

 

Контрольная работа.  

Тема:Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 

средств социологии. 

Примерные темы контрольных работ:  

1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги 

2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития 

3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта 

5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном обществе 

6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы 

7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских 

промышленных предприятиях 

8. Интернет-реклама как социального института в современной России 

9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы 

10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном российском 

обществе 

11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных трансформаций 

современной России 

12. Семейные ценности современной российской молодежи 
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13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества 

14. Межпоколенные отношения в современной российской семье 

15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность наркотических 

практик 

16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России 

17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации России 

18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России 

19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества 

20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе 

21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе 

22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций молодежи 

23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе 

24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе 

25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском обществе 

26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном российском 

обществе 

27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин 

28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества 

 

Содержание контрольной работы: 

Программой изучения курса для студентов предусмотрена контрольная работа. Она 

носит методологический и методический характер,  имеет целью формирование навыков 

составления программы социологического исследования и является обязательным элементом 

учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим 

студентом и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после лекций, 

прослушанных студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, практическая 

значимость. 

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 

программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в 

практической социологической службе. 

Назначение первой части контрольной работы - закрепить знания 

методологической части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле: 

- анализ проблемной ситуации; 

- формулирование проблемы (основного противоречия); 

- выделение объекта и предмета исследования; 

- определение цели и задач; 

- интерпретирование понятий концепции; 

- предварительный системный анализ объекта исследования; 

- выдвижение гипотез. 

 

Назначение второй части контрольной работы - закрепить знания процедурной 

(методической) части программы социологического исследования.  
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Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле и 

применительно к разработанной методологической части программы социологического 

исследования: 

- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 

социологической информации (на примере метода опроса); 

- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 

программе социологического исследования); 

- подготовку «сценария» использования метода опроса; 

- проектирование выборочной совокупности респондентов; 

- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»; 

- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации; 

- обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки») 

социологических данных; 

- разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его 

окончательного варианта к программе социологического исследования).   

Таким образом, с помощью контрольной работы составляется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при 

наличии заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации для 

выпускной (дипломной) квалификационной работы. 

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также  

напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый 

курс, тему контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя 

(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату  написания работы.  Особое 

внимание  в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц 

инструментария. Все листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы 

(титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная 

бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с ними, представляется на 

ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, чем за десять дней до зачета 

по дисциплине.  

Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за нее 

неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –компьютерное 

тестирование  

 

3.4.4.Организационно-технологические и управленческие аспекты прикладного 

социологического исследования социальной сферы 

Программа социологического исследования социальной сферы выполняет следующие 

функции: 

методологическую 

методическую 

организационную 

информационную 

При разработке программы исследования социальной сферы необходимо исходить из 

следующих требований: 

обоснованность всех процедур исследования 

нацеленность логического анализа на конечные результаты исследования и их практическую 

реализацию 
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четкость формулировок 

опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии 

обязательное использование в исследовании как количественных, так и качественных 

методов сбора эмпирической информации 

Одним из наиболее эффективных методов исследования социальной сферы является 

метод экспертных оценок 

включенное наблюдение 

контент-анализ 

В прикладных социологических исследованиях социальной сферы могут использоваться 

только количественные методы сбора эмпирической информации 

только качественные методы сбора эмпирической информации 

как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации 

При изучении проблем социальной сферы, могут использоваться следующие 

количественные методы: 

только анализ статистики 

только анкетный опрос 

только формализованное интервью 

ни один из перечисленных методов 

все перечисленные методы 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 1 

Раздел 1. 

Теоретическая 

социология 

6 Подготовка реферата  

6 Тестирование 

4 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. 

Эмпирическая 

социология 

4 Подготовка контрольной работы 

4 Тестирование 
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3 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

27  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

 

Тема 1.1. Теоретико-методологические предпосылки становления социологии как 

науки. Развитие социологической мысли в России. Развитие классической социологии в 

Западной Европе. Развитие американской социологии. Современная социологическая  

теория: основные школы. 

 

Форма практического задания; семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в отдельную 

научную дисциплину. 

2. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Перечислите 

социально-экономические и политические условия появления мировой 

социологической науки. 

3. Назовите основные этапы становления и особенности мировой социологии. 

4. Произведите анализ исторических предпосылок появления социологии в России. 

5. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. Какие из них 

повлияли в большей степени на появление социологии в России? 

6. Назовите основные этапы становления и особенности российской социологии. 

7. Расскажите о научных течениях в рамках российской социологии. 

8. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

9. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. Спенсера. 

10. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные черты его 

научных воззрений. 

11. Назовите основных представителей современных социологических теорий. 

 

Тема 1.2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 
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Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

 

1. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с другими 

науками.  Какова структура социологической науки?  

2. Какие основные категории социологии Вам известны?  

3. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

4.  Расскажите о функциях и законах социологии. 

 

Тема 1.3. Общество как система. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. Социальная структура и ее элементы. Социальные институты 

современного  общества. Социальные общности и социальные группы. Социальная 

стратификация, социальная мобильность. 

 

Форма практического задания: дискуссия 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте определение социальной структуры общества. 

2. Расскажите о теориях социальной стратификации и социальной мобильности. 

3. Опишите социальную общность и социальную группу. 

4. Назовите признаки социального института. 

 

Тема 1.4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое социальный статус? Какие их разновидности вам известны? Что такое 

социальная роль? Кто ввел понятие «ролевой набор»?  

2. Раскройте содержание понятий «человек», «индивид», «личность». Как соотносится 

природное и социальное в становлении и развитии личности. Какие социологические 

концепции личности вам известны? Раскройте содержание теорий личности (ролевой, 

поведенческой, диспозиционной, психоаналитической). 

3. Что представляют собой потребности, интересы и ценностные ориентации личности? 

Охарактеризуйте различные подходы к описанию структуры личности. 

4. В чем заключается сущность социализации? Раскройте содержание понятий 

«социальная норма», «социальный контроль»?  Что представляют собой социальные 

санкции, какова их сущность, классификация. Чем «девиант» отличается от 

«делинквента»? Знаете ли вы какие-либо формы девиантного поведения? Что такое 

«аномия»? 

 

ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма задания:  реферат 
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Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Научные течения в современной российской социологии 

2. Основные социологические направления в России во второй половине XIX – начале 

XX в. 

3. Преднаучный этап развития социологии в России. 

4. Институционализация отечественной социологии после событий 1917г. 

5. Американская социология 

6. Объект и предмет социологии, ее соотношение с другими науками 

7. Структура социологии. Теории среднего уровня в социологии 

8. Функции социологии 

9. Понятие «социальное» 

10. Функции общества как системы 

11. Коммуникация в социуме 

12. Социальные институты в жизнедеятельности общества 

13. Дисфункция социальных институтов 

14. Понятие «социальная стратификация общества» 

15. Концепция социальной мобильности общества 

16. «Открытые» и «закрытые» типы обществ 

17. Функции культурных ценностей 

18. Социальная структура общества 

19. Теории социального прогресса в социологии 

20. Социальные движения и процессы 

21. Процесс глобализации: сущность 

22. Основные аспекты процесса глобализации 

23. Глобальные проблемы: сущность, классификация 

24. Революции и реформы: подходы к рассмотрению и анализу в социологии 

25. Концепции классовой структуры общества 

26. Социальный статус личности  

27. Социальная роль личности 

28. Соотношение понятий «индивид» и «личность». 

29. Социологические концепции личности. 

30. Интересы, потребности, ценности личности.  

31. Структура личности в социологии. 

32. Процесс социализации в социологии 

33. Понятия «социальная норма», «социальный контроль» 

34. «Девиантное» и «делинквентное» поведение. 

35. Программа социологического исследования: сущность, структура, функции 

36. Роль теории в социологическом исследовании. 

37. Операциональная и концептуальная модели в социологическом исследовании. 

38. Сущность социологического опроса. 

39. Типология методов сбора информации в социологии. 

40. Система методов сбора информации в социологии. 

41. Шкалирование как метод измерения социальных характеристик 

42. Типология количественных методов сбора информации в социологии. 

43. Система количественных методов сбора информации в социологии. 

44. Триангулярный подход в социологии 

45. Типология качественных методов сбора информации в социологии. 

46. Система качественных методов сбора информации в социологии. 

47. Триангулярный подход в социологии 
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48. Типология социологических методов сбора информации в социальной сфере. 

49. Система социологических методов сбора информации в социальной сфере 

50. Детерминанты развития социальной сферы: социологический аспект 

51. Система эмпирических показателей социальной сферы 

52. Компоненты социальной сферы 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

Примерный перечень тестовых заданий 

 

Модуль тестирования № 1 . 

 

Вариант 1 

Раздел 1 

Раздел 1. Социология как наука(??)  

1.1.Предпосылки социологии(??) 

1.1.1.Теоретико-методологические  предпосылки становления  социологии как науки  

С каким государством связанно возникновение науки о праве? 

Древняя Греция 

Древний Египет 

Древний Рим 

Месопотамия 

Какие три великих открытия сыграли большую роль в появлении социологии как 

науки? 

первая целостная концепция эволюции живой природы, теория эволюции органического 

мира и космогоническая гипотеза; 

клеточной теории, закон сохранения и превращения энергии и эволюционная теория в 

биологии; 

закон сохранения и превращения энергии, механический эквивалент теплоты и теория 

цикличного движения в обществе; 

учение о медленном и непрерывном изменении земной поверхности под влиянием 

постоянных геологических факторов, ламаркизм и второй принцип термодинамики. 

Кто из ученых считал, что "существует общий принцип развития для самых различных 

элементарных частей организма и что этим принципом развития является 

клеткообразование"?  

Д. Уотсон и У.Стаффорд 

Ж.Ламарк и Р.Майер 

Т.Шванн и Т.Шлейден 

Ч.Дарвин 

Кто изобрел паровую машину с цилиндром двойного действия. 

Майкл Фарадей 

Джеймс Джоуль  

Джеймс Уатт 

Генрих Герц 

Кто из ученых выдвинул “теорию катастроф”:  

Ж.Кювье 

Ж.Лемарк 

И.Кант 

П.Лаплас 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

 

Тема 2.1. Виды и функции социологического исследования. Программа 

социологического исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение 

в социологическом исследовании. Шкалы и индексы. 

 

Форма практического задания: семинар 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Составьте примерную программу социологического исследования. 

2. Назовите функции программы социологического исследования. 

3. Перечислите требования, учитываемые при составлении программы. 

4. Опишите основные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

5. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

6. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

7. Дайте определения генеральной и выборочной совокупности 

8. Охарактеризуйте репрезентативность в социологическом исследовании 

 

Тема 2.2.  Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

3. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

4. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение количественных методов 

5. В каком виде предоставляются количественные данные по итогам исследования заказчику? 

 

Тема 2.3.  Качественные методы социологического исследования. Тактики 

качественного исследования. Методы качественного исследования. Принципы и 

организация проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных 

исследованиях 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 
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3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным источникам сбора информации в социологии. 

5. В каком виде предоставляются качественные данные по итогам исследования заказчику? 

6. Назовите этапы социологического исследования, на которых наиболее обосновано 

применение качественных методов 

 

Тема 2.4  Организация социологического исследования в социальной сфере. Специфика 

социальной сферы как объекта социологического анализа. Проблематика 

социологических исследований социальной сферы. Применение мониторинговых 

методик в исследованиях социальной сферы. Организационно-технологические 

управленческие аспекты прикладного социологического исследования социальной 

сферы 

 

Форма практического задания: семинар 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической информации для 

исследования социальной сферы. 

2. Раскройте сущность мониторинга в социологии. 

3. Определите связь между источником информации и методом сбора данных. 

4. Дайте характеристику основным явлениям и процессам, подлежащим изучению в 

социальной сфере.  

 

ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма задания:  контрольная работа 

 

Контрольная работа.  

Тема: Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

Цель: Выработать практические навыки у студентов решения проблем с помощью методов и 

средств социологии. 

Примерные темы контрольных работ:  

1.Оценка потребительского спроса на предоставляемые образовательные услуги 

2.Рынок образовательных услуг: тенденции и перспективы развития 

3.Портрет потенциального потребителя услуг по страхованию жизни 

4. Ресоциализация лиц с двигательными нарушениями средствами адаптивной физической 

культуры и спорта 

5. Телевидение как социальный институт в социализации личности в современном обществе 

6. Российские пенсионеры в трансформирующемся обществе: социальное положение и 

структурные характеристики группы 

7. Трансформация социально-трудовых отношений на современных российских 

промышленных предприятиях 

8. Интернет-реклама как социального института в современной России 

9. Этническая толерантность студенческой молодежи г. Москвы 

10. Трансформация института семьи и демографические процессы в современном российском 

обществе 

11. Адаптация школьной молодежи к рынку труда в контексте социальных трансформаций 

современной России 

12. Семейные ценности современной российской молодежи 
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13. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества 

14. Межпоколенные отношения в современной российской семье 

15. Наркотизация современной российской молодежи: дифференцированность наркотических 

практик 

16. Нерегулируемая трудовая миграция в современной России 

17. Пенсионное обеспечение пожилых граждан в условиях социальной модернизации России 

18. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот в современной России 

19. Православное духовенство как социальная группа современного российского общества 

20. Реклама семейного образа жизни в современном российском обществе 

21. Образовательные приоритеты молодежи в современном российском обществе 

22. Реклама как социокультурный фактор формирования ценностных ориентаций молодежи 

23. Ценность здорового образа жизни студенческой молодежи в современном российском 

обществе 

24. Общеобразовательная школа как агент социальной адаптации личности в современном 

российском обществе 

25. Образовательные стратегии российской молодежи в современном российском обществе 

26. Подростковая наркомания как форма девиантного поведения в современном российском 

обществе 

27. Повседневная деятельность сельских работающих женщин 

28. Профессиональная активность студенческой молодежи в условиях современного 

российского общества 

 

 

Содержание контрольной работы: 

Программой изучения курса для студентов предусмотрена контрольная работа. Она 

носит методологический и методический характер,  имеет целью формирование навыков 

составления программы социологического исследования и является обязательным элементом 

учебного процесса в ходе изучения дисциплины.  

Выбор проблемной ситуации «содержательной темы» осуществляется самим 

студентом и согласуется с преподавателем, организующим групповые занятия, после лекций, 

прослушанных студентами на потоке. Критерии выбора: актуальность, новизна, практическая 

значимость. 

После выбора проблемной ситуации начинается творческий процесс составления 

программы социологического исследования, аналогичный работе, осуществляемой в 

практической социологической службе. 

Назначение первой части контрольной работы - закрепить знания 

методологической части программы социологического исследования.  

Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле: 

- анализ проблемной ситуации; 

- формулирование проблемы (основного противоречия); 

- выделение объекта и предмета исследования; 

- определение цели и задач; 

- интерпретирование понятий концепции; 

- предварительный системный анализ объекта исследования; 

- выдвижение гипотез. 

 

Назначение второй части контрольной работы - закрепить знания процедурной 

(методической) части программы социологического исследования.  
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Исходя из этого студент осуществляет в выбранном предметном поле и 

применительно к разработанной методологической части программы социологического 

исследования: 

- аргументацию выбора метода и техники, единиц инструментария сбора первичной 

социологической информации (на примере метода опроса); 

- проектирование опросного документа (с приложением его окончательного варианта к 

программе социологического исследования); 

- подготовку «сценария» использования метода опроса; 

- проектирование выборочной совокупности респондентов; 

- обоснование «схем» сбора первичной социологической информации в «поле»; 

- обоснование заказа на обработку первичной социологической информации; 

- обоснование форм обобщения и представления («теоретической обработки») 

социологических данных; 

- разработку рабочего плана социологического исследования (с приложением его 

окончательного варианта к программе социологического исследования).   

Таким образом, с помощью контрольной работы составляется программа 

социологического исследования, которая может быть в дальнейшем использована при 

наличии заказчика и финансировании, а также в рамках сбора эмпирической информации для 

выпускной (дипломной) квалификационной работы. 

Контрольная работа должна быть грамотно и аккуратно оформлена, а также  

напечатана на компьютере. На титульном листе каждой из них требуется указать изучаемый 

курс, тему контрольной работы, Ф.И.О. исполнителя (студента) и научного руководителя 

(преподавателя, ведущего семинарские занятия в группе), дату  написания работы.  Особое 

внимание  в тексте необходимо уделить техническому и графическому оформлению единиц 

инструментария. Все листы каждой из контрольных работ должны быть пронумерованы 

(титульный лист не нумеруется, его номер пропускается) и сброшюрованы (прошиты).  

Каждая контрольная работа, соответствующим образом оформленная и сопровожденная 

бланками исследовательских документов, инструкциями по работе с ними, представляется на 

ведущую кафедру в течение текущего семестра, но не позднее, чем за десять дней до зачета 

по дисциплине.  

Студенты, не выполнившие контрольную работу или получившие за нее 

неудовлетворительную оценку, к зачету  не допускаются. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

 

3.4.4.Организационно-технологические и управленческие аспекты прикладного 

социологического исследования социальной сферы 

Программа социологического исследования социальной сферы выполняет следующие 

функции: 

методологическую 

методическую 

организационную 

информационную 

При разработке программы исследования социальной сферынеобходимо исходить из 

следующих требований: 

обоснованность всех процедур исследования 

нацеленность логического анализа на конечные результаты исследования и их практическую 

реализацию 
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четкость формулировок 

опора на теоретические положения общей и отраслевой социологии 

обязательное использование в исследовании как количественных, так и качественных 

методов сбора эмпирической информации 

Одним из наиболее эффективных методов исследования социальной сферы является 

метод экспертных оценок 

включенное наблюдение 

контент-анализ 

В прикладных социологических исследованиях социальной сферы могут 

использоваться 

только количественные методы сбора эмпирической информации 

только качественные методы сбора эмпирической информации 

как количественные, так и качественные методы сбора эмпирической информации 

 При изучении проблем социальной сферы, могут использоваться следующие 

количественные методы: 

только анализ статистики 

только анкетный опрос 

только формализованное интервью 

ни один из перечисленных методов 

все перечисленные методы 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделам 1-2. 

Основная литература 

Брушкова, Л. А.  Социология : учебник и практикум для вузов / Л. А. Брушкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00955-2. 

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

https://urait.ru/bcode/511148 (дата обращения: 07.03.2023). 

Зерчанинова, Т. Е.  Социология : учебник для вузов / Т. Е. Зерчанинова, Е. С. Баразгова. — 3-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04697-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513088 (дата обращения: 06.03.2023). 

Сирота, Н. М.  Социология : учебное пособие для вузов / Н. М. Сирота, С. А. Сидоров. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 128 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-08923-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514456 (дата обращения: 06.03.2023). 

Дополнительная литература 

Кравченко, А. И.  Социология : учебник и практикум для вузов / А. И. Кравченко. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 433 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02557-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510615 (дата обращения: 06.03.2023). 
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Кухарчук, Д. В.  Социология : учебник и практикум для вузов / Д. В. Кухарчук. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02706-8. 

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

https://urait.ru/bcode/512008 (дата обращения: 06.03.2023). 

Плаксин, В. Н.  Социология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Плаксин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-9916-8518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/512676 (дата обращения: 06.03.2023). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

доклада (реферата)); 6) литература. 

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

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

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

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

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

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

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 
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цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

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

Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

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

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель 

эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания 

эссе разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в 

печатном виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель 

предлагает из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или семинарских 

занятиях, исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению 

преподавателя, в качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые 

могут быть распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

абзаца – 1,25. Сноски – постраничные. Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При 

этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

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

на титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета 

приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного 

объема является недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и 

переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной 

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

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

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

успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

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

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной 

среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий 

и др.); 
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 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, 

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

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

проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

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

итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине(модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском государственном 

социальном университете в действующей редакции. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного 

зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 

 

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

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине(модулю) 

 

 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Теоретическая 

социология» 

УК-3 Реферат  
1. Становление и основные этапы развития 

социологии как науки 

2. Социологический проект О. Конта. 
3. Западная социология. 

4. Развитие социологии в России.  

5. Объект и предмет социологии, ее место в системе 

общественных наук. 
6. Структура социологического знания. 

7. Функции социологии. 

8. Социологические законы: сущность, особенности 
и классификация. 

9. Система основных понятий в социологии.  

10. Социальные связи, взаимодействия и отношения. 
11. Общество как целостная социокультурная 

система. 

12. Социальная структура общества. 

13. Социальная стратификация и социальная 

мобильность. 

УК-3 Компьюте

рное 

тестирован

ие  

1. Социальные группы и общности. 

2. Социальные институты и организации. 

3. Социальные движения. 
4. Гражданское общество и государство. 

5. Личность как активный субъект 

жизнедеятельности. 

6. Социальный статус и социальные роли личности. 
7. Социализация личности, девиация и социальный 

контроль. 

8. Культура: сущность, структура, формы. 
9. Социальная коммуникация. 

10. Социальные изменения, революции, реформы и 

социальный прогресс. 
11. Социальная напряженность и социальный 

конфликт.  

12. Формирование мировой системы и процессы 

глобализации. 
13. Особенности, проблемы и возможные 

альтернативы развития российского общества. 

2. Раздел -2 

«Эмпирическая 

социология» 

УК-3 Контрольн

ая работа 

1. Методы сбора информации в социологии. 

2. Структура и функции эмпирического 
социологического исследования. 

3. Количественные методы сбора эмпирической 

информации в социологии. 
4. Качественные методы сбора эмпирической 

информации в социологии. 
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5. Социологический опрос, его виды, возможности 
и ограничения. 

6. Метод наблюдения. 

7. Социальный эксперимент. 

8. Анализ документов как метод сбора вторичной 
информации. 

9. Анкетирование и интервьюирование как виды 

опроса. 
10. Социометрический метод изучения 

внутригрупповых отношений. 

УК-3 Компьюте

рное 

тестирован

ие  

1. Традиционный анализ документов. 

2. Контент-анализ документов. 
3.  Понятие документа в социологии, классификация 

документов. 

4.  Социологическое исследование, его сущность и 
функции. 

5. Структура социологического исследования. 

6. Виды социологических исследований. 
7. Программа социологического исследования. 

8. Методологическая часть программы исследования. 

9. Методическая часть программы исследования. 

10. Организационно-технические аспекты проведения 
исследования.  

11. Социологическое исследование    

социальной сферы 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)   

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-3 
1. Определите социологическое исследование как алгоритм; 

2. Сформируйте программу прикладного социологического исследования;   

3. Определите структуру программы социологического исследования; 

4. Сформируйте рабочий организационный план исследования;  

5. Перечислите основные методы сбора эмпирической информации в 

социологии;  

6. Назовите основные виды социологических исследований.   

7. Перечислите основные количественные методы сбора эмпирической 

информации в социологии;  

8. Сформируйте программу количественного социологического 

исследования. 

9. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической 

информации в социологии;  
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10. Сформируйте программу качественного социологического исследования. 

11. Перечислите основные социологические методы сбора эмпирической 

информации в социальной сфере;  

12. Сформируйте программу социологического исследования в социальной 

сфере. 

13. Сформируйте систему объективных и субъективных показателей для 

изучения уровня жизни населения 

14. Каких представителей отечественной социологии Вы знаете? 

15. С творчеством каких ученых связано восприятие российской социологии 

за рубежом? 

16.  Опишите объект и предмет социологии. 

17. Расскажите о структуре социологического знания. Назовите теории 

среднего уровня в социологии. 

18.  Перечислите функции социологии. 

19.  Раскройте суть понятия «социальное» 

20.  Приведите примеры социальных институтов общества 

21. Назовите признаки социальных институтов, дайте их общую 

характеристику 

22. Раскройте суть концепций социальной стратификации и социальной 

мобильности; флуктуации; связь типа социальной мобильности и типа 

общества; «каналы вертикальной циркуляции» – «лифты» социальной 

мобильности 

23.  Опишите социальную связь как социальный контакт и как социальное 

взаимодействие 

24.  Назовите виды социальной стратификации 

25. Дайте краткую характеристику понятию «социальный статус личности»; 

дайте краткую характеристику понятию «социальная роль личности». 

26.  Определите понятие «девиантное поведение» 

27.  Определите понятие «социализация» 

28. Охарактеризуйте смысловое содержание понятий «индивид» и «личность».  

Назовите основные концепции структуры личности в социологии. 

29. Перечислите показатели структурного анализа личности в социологии  

30. Дайте краткую характеристику процессу социализации в социологии. 

31. Назовите виды статусов в социологии. 

32. Опишите социальные связи, их внутреннее строение 

33. Опишите регуляцию социальной связи 

34. Перечислите основные законы социологии, опишите их специфику 

35. Какой вклад внесли российские социологи в развитие мировой 

социологии? 

36. Произведите анализ исторических предпосылок выделения социологии в 

отдельную научную дисциплину. 

37. Раскройте содержание социально-политических концепций 18 века. 

Перечислите социально-экономические и политические условия 

появления мировой социологической науки. 

38. Назовите основные этапы становления и особенности российской 

социологии. 

39. Расскажите о научных течениях в современной российской социологии. 

40. Каких представителей классической социологии Вы знаете? 

41. Выполните сравнительную характеристику концепций О. Конта и Г. 
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Спенсера. 

42. Произведите анализ теоретических трудов М. Вебера. Выявите основные 

черты его научных воззрений. 

43. Назовите основных представителей современных социологических 

теорий. 

44. Раскройте объект и предмет социологии. Покажите ее соотношение с 

другими науками.  Какова структура социологической науки?  

45. Какие основные категории социологии Вам известны?  

46. Перечислите известные Вам социологические теории среднего уровня. 

47. Раскройте суть теории социального действия.  Определите типы социальных 

взаимодействий 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

Брушкова, Л. А.  Социология : учебник и практикум для вузов / Л. А. Брушкова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 362 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00955-2. 

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

https://urait.ru/bcode/511148 (дата обращения: 07.03.2023). 

Зерчанинова, Т. Е.  Социология : учебник для вузов / Т. Е. Зерчанинова, Е. С. Баразгова. — 3-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 202 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04697-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513088 (дата обращения: 06.03.2023). 

Сирота, Н. М.  Социология : учебное пособие для вузов / Н. М. Сирота, С. А. Сидоров. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 128 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-08923-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514456 (дата обращения: 06.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

Кравченко, А. И.  Социология : учебник и практикум для вузов / А. И. Кравченко. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 433 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02557-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/510615 (дата обращения: 06.03.2023). 

Кухарчук, Д. В.  Социология : учебник и практикум для вузов / Д. В. Кухарчук. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02706-8. 

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

https://urait.ru/bcode/512008 (дата обращения: 06.03.2023). 

Плаксин, В. Н.  Социология : учебник и практикум для вузов / В. Н. Плаксин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 313 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-9916-8518-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/512676 (дата обращения: 06.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных 

занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях 

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 
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5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6. UserGate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме дискуссии в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме 

(вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных технологий 

(электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, 

форум и др.).  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с «Графическим дизайном» реализуемой 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об информационных технологиях, глобальных компьютерных сетях, программных 

средствах для обработки и управления информацией, формировании практических навыков 

работы с информацией при использовании современного программного обеспечения с 

последующим применением в профессиональной сфере для решения прикладных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Овладение навыками применения компьютерных технологий создания и обработки 

текстовых документов профессионального качества. 

2. Формирование умений и получение навыков работы с табличным процессором. 

3. Овладение навыками создания компьютерных презентаций. 

4. Усвоение студентами знаний о современных методах, способах и средствах 

получения, хранения, переработки информации различных объемов и типов, в том 

числе в глобальных компьютерных сетях. 

5. Приобретение практических навыков применения современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

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

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: УК-1; УК-4; ОПК-6; ОПК-8 в 

соответствии с учебным планом. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, 

необходимую для решения задачи. 

УК-1.2. Предлагает различные 

варианты решения задачи, 

оценивая их последствия на 

основе синтеза и критического 

анализа информации. 

УК-1.3. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор. 

Знать: принципы и 

методы поиска, анализа, 

синтеза информации, в том 

числе с применением 

средств информационно-

коммуникационных 

технологий.  

Уметь: выявлять 

проблемные ситуации, 

используя методы анализа, 

синтеза. 

Владеть: навыками 

поиска, анализа и синтеза 

информации с 

применением средств 

информационных 

технологий. 

Коммуникаци

я 

УК-4 Способен 

осуществлять 

УК-4.1. Способен применять 

современные коммуникативные 

Знать: средства деловой 

коммуникации на 
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деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

правила и этику речевого 

общения, правила делового 

этикета. 

УК-4.2. Демонстрирует умение 

вести обмен деловой информацией 

в устной и письменной формах на 

государственном языке РФ 

(иностранном(-ых) языках). 

УК-4.3. Использует 

информационно-

коммуникационные технологии в 

процессе решения стандартных 

коммуникативных задач на 

государственном и иностранном (-

ых) языках. 

государственном языке РФ 

и иностранном языке; 

терминологию и области 

использования 

иностранного языка в 

межличностном общении и 

межкультурном 

взаимодействии, в том 

числе, в ИТ-сфере. 

Уметь: оптимально 

применять средства 

информационно-

коммуникационных 

технологий для делового 

общения на 

государственном языке РФ 

и иностранном языке. 

Владеть: навыками 

деловой коммуникации с 

применением средств 

информационных 

технологий. 

 ОПК-6 

Способен 

понимать 

принципы 

работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения 

задач 

профессионально

й деятельности 

ОПК-6.1. Знает терминологию в 

области цифровой экономики и 

цифровых технологий. 

ОПК-6.2. Умеет выполнять 

трудовые действия с 

использованием информационных 

технологий при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ОПК-6.3. Владеет навыками 

чтения научных текстов по 

профилю профессиональной 

деятельности (выделять 

смысловые конструкции для 

понимания всего текста, объяснять 

принципы работы описываемых 

информационных технологий). 

Знать: терминологию в 

области цифровой 

экономики и цифровых 

технологий. 

 

Уметь: выполнять 

трудовые действия с 

использованием 

информационных 

технологий при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: навыками чтения 

научных текстов по 

профилю 

профессиональной 

деятельности (выделять 

смысловые конструкции 

для понимания всего 

текста, объяснять 

принципы работы 

описываемых 

информационных 

технологий). 

 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. 
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72 72    

Лекционные занятия 36 36    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия      

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия 36 36    

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации / Иная контактная работа      

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации 
 

Диф. 

зачет 
   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Продвинутые методы 

обработки текстовых 

документов 

32 8 24 12    12   

 

Тема 1.1. Инструменты работы 

с текстовыми документами 
16 4 12 6    6   

 

Тема 1.2. Автоматизация 

работы с текстовыми 

документами 

16 4 12 6    6   

 

Раздел 2. Продвинутые методы 

обработки электронных таблиц 
33 9 24 12    12   

 

Тема 2.1. Инструменты работы 

с табличными документами 
16 4 12 6    6   
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Тема 2.2. Анализ данных в 

электронных таблицах 
17 5 12 6    6   

 

Раздел 3. Информационно-

коммуникационные 

технологии 

34 10 24 12    12   

 

Тема 3.1. Технологии создания 

презентаций 16 4 12 6    6   
 

Тема 3.2. Сетевые и облачные 

технологии в автоматизации 

офиса 

18 6 12 6    6   

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 9          
 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Диф.зачет 

Общий объем, часов 108 27 72 36    36    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
108 27 72 36    36   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы кодирования текстовой 

информации. Программы для работы с текстовыми документами. Форматы текстовых 

документов. Порядок работы над документом. Правила набора и верстки документа с учетом 

дальнейшего использования. Структурирование документов. Параметры страниц. Параметры 

шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. Режимы отображения 

документа. Назначение режима «Главный документ». Сложное форматирование документов. 

Таблицы. Графические объекты. Формулы. Рецензирование. Использование шаблонов для 

работы с типовыми документами. Работа со стилями и списками. Ссылки. Оглавление и 

указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка полей и экспресс-блоков. Автоматизация работы с 

текстовыми документами с помощью макросов. 
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Тема 1.1. Инструменты работы с текстовыми документами 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления текстовых данных в компьютере. Способы кодирования текстовой 

информации. Программы для работы с текстовыми документами. Форматы текстовых 

документов.  

Порядок работы над документом. Правила набора и верстки документа с учетом 

дальнейшего использования. Структурирование документов. Параметры страниц. Параметры 

шрифта и абзаца. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. Режимы отображения 

документа. Назначение режима «Главный документ». Сложное форматирование документов. 

Таблицы. Графические объекты. Формулы. Рецензирование. 

Тема 1.2. Автоматизация работы с текстовыми документами 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Использование шаблонов для работы с типовыми документами. Работа со стилями и 

списками. Ссылки. Оглавление и указатели. Рассылки. Автозамена. Вставка полей и экспресс-

блоков. Автоматизация работы с текстовыми документами с помощью макросов. 

РАЗДЕЛ 2. ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦ 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные технологии 

обработки табличных данных. Программы для работы с табличными документами. 

Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы оптимизации работы табличного 

процессора. Адресация в электронных таблицах. Фильтрация данных. Автоматизация поиска 

данных в таблицах. Работа с диаграммами. Защита табличных документов. Автоматизация 

работы с табличными документами с помощью макросов. Статистическая обработка данных. 

Построение графических зависимостей. Способы анализа данных в электронных таблицах. 

Списки и их использование для анализа табличных данных. Анализ данных с помощью сводных 

таблиц. Решение оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки. 

Тема 2.1. Инструменты работы с табличными документами 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные технологии 

обработки табличных данных. Программы для работы с табличными документами. 

Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы оптимизации работы табличного 

процессора. Адресация в электронных таблицах. Фильтрация данных. Автоматизация поиска 

данных в таблицах. Работа с диаграммами. Защита табличных документов. Автоматизация 

работы с табличными документами с помощью макросов. 

Тема 2.2. Анализ данных в электронных таблицах 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Статистическая обработка данных. Построение графических зависимостей. Способы 

анализа данных в электронных таблицах. Списки и их использование для анализа табличных 

данных. Анализ данных с помощью сводных таблиц. Решение оптимизационных задач. 

Финансовые функции. Таблицы подстановки. 

РАЗДЕЛ 3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 



 9 

Форма представления графических данных в компьютере. Основные типы презентаций. 

Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки презентаций. Работа в программе 

в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, страницы 

заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. Управление сменой слайдов. 

Эффекты анимации и управление ими. Значение портфолио. Принципы наполнения портфолио. 

Эффективность устной презентации. Технологии цифровой экономики. Основные сквозные 

цифровые технологии и их влияние на традиционные сектора экономики. Системный подход при 

решении задач. Использование искусственного интеллекта. Типовые решения автоматизации 

офиса. Программное обеспечение (офисные программные приложения, прикладное ПО, 

антивирусы). Направления автоматизации деятельности офисов. Компьютерные сети. 

Обеспечение совместной деятельности. Информационные облачные технологии автоматизации 

офиса. Технологии современного офиса: интернет вещей, искусственный интеллект, 

параллельная работа с документами, удаленная работа, облачное хранение, VR и AR, 3-D печать. 

Обзор «облачных» архитектур. Автоматизация офисных приложений. Облачные технологии: 

Документы, Таблицы, Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка совместного 

доступа. 

Тема 3.1. Технологии создания презентаций 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Форма представления графических данных в компьютере. Основные типы презентаций. 

Создание базовой презентации. Приемы создания и обработки презентаций. Работа в программе 

в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, показ слайдов, страницы 

заметок). Формирование слайдов с мультимедиа-объектами. Управление сменой слайдов. 

Эффекты анимации и управление ими. 

Значение портфолио. Принципы наполнения портфолио. Эффективность устной 

презентации. 

Тема 3.2. Сетевые и облачные технологии в автоматизации офиса 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Технологии цифровой экономики. Основные сквозные цифровые технологии и их влияние 

на традиционные сектора экономики. Системный подход при решении задач. Использование 

искусственного интеллекта. 

Типовые решения автоматизации офиса. Программное обеспечение (офисные программные 

приложения, прикладное программное обеспечение). Направления автоматизации деятельности 

офисов. Компьютерные сети. Адресация в компьютерных сетях. Информационная безопасность 

и цифровая гигиена. Обеспечение совместной деятельности. Информационные облачные 

технологии автоматизации офиса. Технологии современного офиса: интернет вещей, 

искусственный интеллект, параллельная работа с документами, удаленная работа, облачное 

хранение, VR и AR, 3-D печать. Обзор «облачных» архитектур. 

Автоматизация офисных приложений. Облачные технологии: Документы, Таблицы, 

Презентации, Формы. Совместный доступ. Настройка совместного доступа.  
 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема лабораторного занятия: Продвинутые методы обработки текстовых документов. 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Лабораторная работа №1. Программные средства реализации информационных процессов. 

Технологии создания и преобразования текстовых данных. 
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Лабораторная работа №2. Технологии создания и преобразования текстовых данных. Работа с 

дополнительными объектами, таблицами и графическими объектами документа. 

Лабораторная работа №3, 4. Технологии автоматизации обработки документов в текстовых 

процессорах. Возможности текстового процессора по созданию и обработке больших документов 
сложной структуры. Работа в режиме главного документа. 

Лабораторная работа №5, 6. Технологии автоматизации обработки документов в текстовых 

процессорах. Автоматизация работы с типовыми документами.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Пример вопросов: 

 Основные функции текстового редактора: 

 копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста; 

 создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 

 автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах; 

 работа с нумерованным списком. 

 Что такое курсор? 

 клавиша на клавиатуре; 

 отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет отображен 

вводимый с клавиатуры символ; 

 наименьший элемент изображения на экране; 

 видимый символ. 

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема лабораторного занятия: Продвинутые методы обработки электронных таблиц. 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Лабораторная работа №7. Принципы функционирования электронных таблиц. Ввод, 

редактирование и форматирование данных в электронных таблицах. 

Лабораторная работа №8. Информационные технологии обработки числовой информации в 

электронных таблицах. Вычисления, анализ и визуализация данных в электронных таблицах. 

Лабораторная работа №9. Анализ данных в электронных таблицах Использование списков для 
анализа данных в электронных таблицах. 

Лабораторная работа №10. Анализ данных в электронных таблицах Изучение инструментов 

анализа данных. Решение оптимизационных задач. 

Лабораторная работа №11, 12. Информационные технологии обработки числовой информации с 
помощью финансовых функций. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Пример вопросов: 
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 Основное назначение электронных таблиц - 

 редактировать и форматировать текстовые документы; 

 хранить большие объемы информации; 

 выполнять расчет по формулам; 

 нет правильного ответа. 

 Что позволяет выполнять электронная таблица? 

 решать задачи на прогнозирование и моделирование ситуаций; 

 представлять данные в виде диаграмм, графиков; 

 при изменении данных автоматически пересчитывать результат; 

 выполнять чертежные работы. 

 

ЗАДАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема лабораторного занятия: Информационно-коммуникационные технологии. 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Лабораторная работа №13. Технологии создания компьютерных презентаций. Создание 
интерактивных презентаций. 

Лабораторная работа №14. Заполнение электронного портфолио обучающегося РГСУ. 

Лабораторная работа №15. Изучение Национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации». 

Лабораторная работа №16. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Использование служб 

Интернета для решения практических задач. 

Лабораторная работа №17, 18. Принципы функционирования реляционных баз данных. 
Создание и редактирование базы данных. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Пример вопросов: 

 База данных – это… 

 ядро автоматической идентификационной системы (АИС) офиса; 

 способ повысить эффективность деятельности фирмы за счет внедрения новых 

технологий из сферы ИТ в канцелярскую деятельность; 

 связующее звено отделов в составе предприятия вне зависимости от его размера; 

 специализированная техническая поддержка производственных объектов в 

удаленном режиме. 

Что из перечисленного НЕ является операционной системой? 

 Autocad; 

 Microsoft Windows; 

 Linux; 

 iOS. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
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РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Семестр 1) 

Раздел 1. Продвинутые методы обработки 

текстовых документов 

8 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Продвинутые методы обработки 

электронных таблиц 

9 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 3. Информационно-

коммуникационные технологии 

10 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по модулю/семестру, часов 27  

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 27  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Способы управления свойствами символов текста. 

2. Способы управления свойствами абзацев. 

3. Способы управления свойствами страницы. 

4. Понятие раздела документа, его свойства. 

5. Колонтитулы и способы их создания. 

6. Списки и их виды. 

7. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового процессора. 

8. Сноски, назначение и виды. 

9. Назначение закладок. 

10. Назначение и способы создания примечаний. 

11. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 

12. Назначение и способы создания перекрестных ссылок. 

13. Таблицы и способы их создания в текстовом процессоре. 

14. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения вычислений в документе. 

15. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 

16. Способы создания формул в тексте документа. 

17. Виды графических объектов, создаваемых средствами текстового процессора и способы 

управления их свойствами. 

18. Понятие «стиля». Способы создания и изменения стиля. 

19. Технология OLE. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. 

20. Создание связанных и внедренных объектов в текстовом документе. 

21. Списки и способы их создания и форматирования. 

22. Понятие «полей» (инструкций) и правила их формирования. 

23. Правила набора текста с учетом дальнейшего использования при подготовке публикаций. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
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2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения: 02.03.2023). 

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512726 (дата обращения: 02.03.2023). 

4. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516246 (дата обращения: 

02.03.2023). 

5. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516247 (дата обращения: 

02.03.2023). 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Ознакомление с интерфейсом программы. 

2. Освоение процедуры ввода данных в ячейки таблицы. 

3. Использование средств, повышающих эффективность ввода данных. 

4. Изучение основных приемов редактирования таблиц. 

5. Форматирование текстовых данных. 

6. Форматирование числовых данных. 

7. Создание условных форматов и примечаний. 

8. Состав рабочей книги табличного процессора и особенности объектов, входящих в него. 

9. Создание рабочей книги. Технология работы с листами. 

10. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста, ввод одного значения сразу в 

несколько ячеек, редактирование содержимого ячейки). 

11. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах. 

12. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в таблицы. 

13. Правила создания формул в табличном процессоре. 

14. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, заданных ими. 

15. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок и особенности их использования для 

вычислений. 

16. Использование мастера функций для ввода формул. 

17. Синтаксис и правила использования статистических функций. 

18. Синтаксис и правила использования логических функций. 

19. Типы диаграмм и графиков, способы их построения. 

20. Назначение диаграмм различных типов. 

21. Объекты диаграмм (ряды данных, надписи, линии сетки, легенда). 

22. Методы оформления диаграмм различного типа. 

23. Списки и требования к их содержанию и оформлению. 

24. Сортировка данных и способы ее осуществления (одноуровневая, многоуровневая). 

25. Фильтры и их виды. 

26. Сущность сводных таблиц и способы их создания. 

27. Консолидация данных и способы ее осуществления, методы консолидации. 

28. Функции прогнозирования, их назначение и применение. 

29. Назначение метода Подбор параметра. 

30. Круг задач, решаемых методом Подбор параметра. 

31. Назначение метода Поиск решения. 

32. Особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения. 



 14 

33. Способы задания ограничений для задач поиска решения. 

34. Создание элементов управления на рабочем листе (списки, флажки). 

35. Финансовые функции, их назначение, синтаксис, аргументы финансовых функций. 

36. Правила создания формул с использованием финансовых функций в табличном 

процессоре. 

37. Использование мастера функций для ввода формул. 

38. Назначение, синтаксис и правила использования таблиц подстановки. 

39. Использование одномерных и двумерных таблиц подстановки для анализа финансовых 

данных. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения: 02.03.2023). 

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512726 (дата обращения: 02.03.2023). 

4. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516246 (дата обращения: 

02.03.2023). 

5. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516247 (дата обращения: 

02.03.2023). 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Функциональные возможности программ подготовки презентаций. 

2. Режимы работы программ подготовки презентаций. 

3. Методика проектирования презентаций. 

4. Факторы эффективности устных выступлений. 

5. Ключевые цели национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

6. Основные задачи программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

7. Основные сквозные цифровые технологии программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

8. Технологии в области работы с данными: искусственный интеллект, туманные 

вычисления, квантовые технологии, суперкомпьютерные технологии, технологии 

идентификации, математическое моделирование, технологии блокчейна, нейронные сети, 

киберфизические системы (cps), 3d-технологии (печать) или «аддитивное производство», 

роботизация, технологии открытого производства, беспилотные технологии, 

биометрические технологии. 

9. Назначение, классификация и состав информационных технологий защиты информации. 

10. Сетевые модели «облачных» сервисов. 

11. Infrastructure-as-a-Service (IaaS). 
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12. Software-as-a-Service (SaaS). Преимущества и риски, связанные с SaaS. Область 

применения SaaS. 

13. Platform-as-a-Service (PaaS). 

14. Облачные сервисы. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / М. В. 

Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения: 02.03.2023). 

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512726 (дата обращения: 02.03.2023). 

4. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516246 (дата обращения: 

02.03.2023).   

5. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516247 (дата обращения: 

02.03.2023). 

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Выполнение тестовых заданий.  

Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 
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преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 
 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

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

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

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 
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Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы рубежного контроля 

1. Раздел -1 

«Продвинутые 

методы обработки 

текстовых 

документов» 

УК-1 Компьютерное 

тестирование 

Основные функции текстового редактора: 

 копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов 

текста; 

 создание, редактирование, сохранение и печать текстов; 

 автоматическая обработка информации, представленной в текстовых 

файлах; 

 работа с нумерованным списком. 

Курсором называется… 

 клавиша на клавиатуре; 

 отметка на экране дисплея, указывающая позицию, в которой будет 

отображен вводимый с клавиатуры символ; 

 наименьший элемент изображения на экране; 

 видимый символ. 

УК-4 Компьютерное 

тестирование 

Для организации взаимодействия пользователей при совместной работе с 

документами в Libre Office используются инструменты пункта меню: 

 файл 

 правка 

 вид  

ОПК-6 Компьютерное 

тестирование 

Что такое LibreOffice, Writer, Word, Блокнот? 

 графические редакторы; 

 текстовые редакторы; 

 электронные таблицы; 

 базы данных. 

2. Раздел -2 

«Продвинутые 

методы обработки 

УК-1 Компьютерное 

тестирование 

Основное назначение электронных таблиц - 

 редактировать и форматировать текстовые документы; 

 хранить большие объемы информации; 
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электронных 

таблиц» 

 выполнять расчет по формулам; 

 нет правильного ответа. 

УК-4 Компьютерное 

тестирование 

При подготовке презентации для публичного выступления следует учесть, что 

наиболее наглядно будет выглядеть представление средних зарплат 

представителей разных профессий в виде диаграммы: 

 круговой; 

 ярусной; 

 столбчатой; 

 линейной. 

ОПК-6 Компьютерное 

тестирование 

Что позволяет выполнять электронная таблица? 

 решать задачи на прогнозирование и моделирование ситуаций; 

 представлять данные в виде диаграмм, графиков; 

 при изменении данных автоматически пересчитывать результат; 

 выполнять чертежные работы. 

3. Раздел -3 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии» 

УК-1 Компьютерное 

тестирование 

Составная часть презентации, содержащая различные объекты, называется… 

 слайд; 

 лист; 

 кадр; 

 рисунок. 

УК-4 Компьютерное 

тестирование 

Можно ли вставить на слайд презентации, подготавливаемой для публичного 

выступления, гиперссылку? 

 да; 

 нет; 

 иногда; 

 никогда. 

ОПК-6 Компьютерное 

тестирование 

База данных – это… 

 ядро автоматической идентификационной системы (АИС) офиса; 

 способ повысить эффективность деятельности фирмы за счет 

внедрения новых технологий из сферы ИТ в канцелярскую деятельность; 

 связующее звено отделов в составе предприятия вне зависимости от 

его размера; 

 специализированная техническая поддержка производственных 

объектов в удаленном режиме. 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Коды 

контролируемо

й компетенций 

Вопросы/ Задания 

УК-1 1. Способы управления свойствами символов текста. 

2. Способы управления свойствами абзацев. 

3. Способы управления свойствами страницы. 

4. Понятие раздела документа, его свойства. 

5. Колонтитулы и способы их создания. 

6. Списки и их виды. 

7. Понятие «Стиль» и возможности этой функции текстового 

процессора. 

8. Сноски, назначение и виды. 

9. Назначение закладок. 

10. Назначение и способы создания примечаний. 

11. Способы ввода информации об авторе примечаний при их создании. 

12. Назначение и способы создания перекрестных ссылок. 

13. Таблицы и способы их создания в текстовом процессоре. 

14. Понятие «поля» и способы их использования для выполнения 

вычислений в документе. 

15. Назначение, виды и способы создания диаграмм в документе. 

16. Способы создания формул в тексте документа. 

17. Виды графических объектов, создаваемых средствами текстового 

процессора и способы управления их свойствами. 

18. Понятие «стиля». Способы создания и изменения стиля. 

19. Технология OLE. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. 

20. Создание связанных и внедренных объектов в текстовом документе. 

21. Списки и способы их создания и форматирования. 

22. Понятие «полей» (инструкций) и правила их формирования. 

23. Правила набора текста с учетом дальнейшего использования при 

подготовке публикаций. 

24. Ознакомление с интерфейсом программы. 

25. Освоение процедуры ввода данных в ячейки таблицы. 

26. Использование средств, повышающих эффективность ввода данных. 

27. Изучение основных приемов редактирования таблиц. 

28. Форматирование текстовых данных. 

29. Форматирование числовых данных. 

30. Создание условных форматов и примечаний. 

УК-4 1. Состав рабочей книги табличного процессора и особенности 

объектов, входящих в него. 

2. Создание рабочей книги. Технология работы с листами. 

3. Ввод и редактирование данных (ввод чисел, ввод текста, ввод одного 

значения сразу в несколько ячеек, редактирование содержимого 

ячейки). 

4. Особенности различных форматов данных, используемых в таблицах. 

5. Ряды автозаполнения как средство автоматизации ввода данных в 

таблицы. 

6. Правила создания формул в табличном процессоре. 
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7. Запись формул и порядок выполнения операций при вычислениях, 

заданных ими. 

8. Ссылка как операнд формулы. Виды ссылок и особенности их 

использования для вычислений. 

9. Использование мастера функций для ввода формул. 

10. Синтаксис и правила использования статистических функций. 

11. Синтаксис и правила использования логических функций. 

12. Типы диаграмм и графиков, способы их построения. 

13. Назначение диаграмм различных типов. 

14. Объекты диаграмм (ряды данных, надписи, линии сетки, легенда). 

15. Методы оформления диаграмм различного типа. 

16. Списки и требования к их содержанию и оформлению. 

17. Сортировка данных и способы ее осуществления (одноуровневая, 

многоуровневая). 

18. Фильтры и их виды. 

19. Сущность сводных таблиц и способы их создания. 

20. Консолидация данных и способы ее осуществления, методы 

консолидации. 

21. Функции прогнозирования, их назначение и применение. 

22. Назначение метода Подбор параметра. 

23. Круг задач, решаемых методом Подбор параметра. 

24. Назначение метода Поиск решения. 

25. Особенности задач, решаемых с помощью метода Поиск решения. 

26. Способы задания ограничений для задач поиска решения. 

27. Создание элементов управления на рабочем листе (списки, флажки). 

28. Финансовые функции, их назначение, синтаксис, аргументы 

финансовых функций. 

29. Правила создания формул с использованием финансовых функций в 

табличном процессоре. 

30. Использование мастера функций для ввода формул. 

31. Назначение, синтаксис и правила использования таблиц подстановки. 

32. Использование одномерных и двумерных таблиц подстановки для 

анализа финансовых данных. 

33. Функциональные возможности программ подготовки презентаций. 

34. Режимы работы программ подготовки презентаций. 

35. Методика проектирования презентаций. 

Факторы эффективности устных выступлений. 

ОПК-6 1. Ключевые цели национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». 

2. Основные задачи программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

3. Основные сквозные цифровые технологии программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

4. Технологии в области работы с данными: искусственный интеллект, 

туманные вычисления, квантовые технологии, суперкомпьютерные 

технологии, технологии идентификации, математическое 

моделирование, технологии блокчейна, нейронные сети, 

киберфизические системы (cps), 3d-технологии (печать) или 

«аддитивное производство», роботизация, технологии открытого 

производства, беспилотные технологии, биометрические технологии. 

5. Назначение, классификация и состав информационных технологий 

защиты информации. 
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6. Сетевые модели «облачных» сервисов. 

7. Infrastructure-as-a-Service (IaaS). 

8. Software-as-a-Service (SaaS). Преимущества и риски, связанные с SaaS. 

Область применения SaaS. 

9. Platform-as-a-Service (PaaS). 

10. Облачные сервисы. 

УК-1 1. Создать титульный лист, предшествующий тексту файла. На нем 

разместить общий заголовок документа: «Возможности текстового 

процессора» и подзаголовок «Работа студента 1-го курса фамилия имя 

отчество». Оформить текст одного из фрагментов как трёхоконный. 

Оформить начало другого фрагмента буквицей. Создать закладки в 

начале нескольких фрагментов. Создать указатель для специальных 

терминов, содержащихся в тексте. Создать новый стиль, в котором 

увеличены размер шрифта и расстояние между абзацами, 

выравнивание текста осуществляется по правой границе. Применить 

полученный стиль к двум первым абзацам. Создать сноски, 

поясняющие специальные термины, содержащиеся в тексте. 

Несколько абзацев оформить как нумерованный список. Создать 

колонтитулы: верхний - на четных страницах с названием файла, на 

нечетных – с указанием текущей даты, нижний колонтитул – номер 

страницы. Результаты сохранить. 

2. Создать письмо с информацией о сроках и месте проведения дня 

открытых дверей факультета для рассылки руководителям трех школ 

района. Воспользоваться механизмом слияния для включения в текст 

письма реквизитов: Номера школы в адресной части письма, 

обращения, имени и отчества адресата – в его основной части. Для 

оформления письма использовать графические средства. Бланк 

письма, источник данных и документ слияния сохранить в созданной 

папке. 

УК-4 1. Выполнить настройку списка рассылки в почтовом клиенте. 

2. В текстовом процессоре создать шаблон стандартного письма. На основе 

шаблона создать текстовый документ. 

3. На основе данных электронной таблицы «Клиенты» выполнить слияние 

текстовых документов для рассылки клиентам стандартного письма.  

ОПК-6 1. Построить графики функций y1 = x − 3x − 100 и на интервале [-3,3] с 

шагом h=0,5. Определить точные координаты пересечения функций 

методом подбора параметра. Продемонстрировать возможности 

оформления графика.  

2. Разработать алгоритм решения задачи и построить график функции:  

y = {
√1 + x23

,                       если x ≤ 0,
x + 1,28,      в противном случае.

 

Для решения использовать логическую функцию ЕСЛИ. 

2. Рассчитать ежемесячные выплаты по кредиту в 500000 руб для 

различных значений процентной ставки и разных сроках выплаты 

кредита. 

3. Рассчитать варианты сроков выплаты кредита в 1000000 руб для разных 

вариантов процентной ставки и значений ежемесячной выплаты. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 
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5.1.1. Основная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 02.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15819-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509820 (дата обращения: 

02.03.2023). 

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/512726 (дата обращения: 02.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 320 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516246 (дата обращения: 02.03.2023).   

2. Новожилов, О. П.  Информатика в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / О. П. Новожилов. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516247 (дата обращения: 02.03.2023). 

 

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

для освоения дисциплины (модуля) 
№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  
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3. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе. Это является 
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необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к дифференцированному 

зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 
 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 
 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры. 

2. Средства доступа в Интернет. 

3. Проектор. 

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

отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC 

5. Ark или 7-zip 

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 
 

2. Научная электронная 

библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3. Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 
Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

По темам «1.1. Инструменты работы с текстовыми документами», «1.2. Автоматизация 

работы с текстовыми документами», «2.1. Инструменты работы с табличными документами», 

«2.2. Анализ данных в электронных таблицах», «3.1. Технологии создания презентаций», «3.2. 

Сетевые и облачные технологии в автоматизации офиса» проводятся лабораторные занятия в 

компьютерной лаборатории, оснащенной специализированной мебелью (стол для преподавателя, 

парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 

(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран, персональные 

компьютеры с необходимым программным обеспечением, имеющим доступ в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 
 

5.6. Образовательные технологии 
При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью, реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: дать целостное представление о традиционных ценностях в России, о 

социальных, экономических, политических, духовных предпосылках их формирования, оценить 

состояние ценностных ориентаций современного российского общества. 

Задачи дисциплины: 

1. сформировать представления об особенностях распространения и развития 

традиционных ценностей населения, проживающего на землях, являющихся в настоящее время 

территорией РФ;  

2. овладеть понятийно-категориальным аппаратом; 

3. получить компетенции в сфере ценностных ориентаций современного российского 

общества на основе изучения содержания Указа Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об 

утверждении основ государственной политики по сохранению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей». 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

универсальных компетенций: УК-5, УК-9 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Понимает 

многообразие 

культур и 

цивилизаций в их 

взаимодействии, 

закономерности и 

этапы развития 

духовной и 

материальной 

культуры народов 

мира, основные 

подходы к изучению 

культурных явлений 

Знать: 

различные исторические типы 

культур, включая религиозные 

системы; 

Уметь: 

корректно оценивать 

межкультурный диалог в 

современном обществе; 

Владеть: 

навыками межкультурного 

взаимодействия с учетом 

разнообразия культур. 

УК-5.2. Понимает 

необходимость 

восприятия и учета 

межкультурного 

разнообразия 

общества в 

социально-

историческом, 

Знать: 

принципы соотношения 

межэтнических процессов; 

Уметь: 

объяснить феномен ценностей 

как элемента духовной культуры, 

их роль в человеческой 

жизнедеятельности; 
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этическом и 

философском 

контекстах 

Владеть: 

навыками формирования 

психологически-безопасной 

среды в процессе межкультурной 

коммуникации. 

УК-5.3. Выделяет и 

анализирует 

особенности 

межкультурного 

взаимодействия, 

обусловленные 

различием 

этических, 

религиозных и 

ценностных систем 

Знать: 

механизмы межкультурного 

взаимодействия в обществе на 

современном этапе;  

Уметь: 

сотрудничать с представителями 

различных культур; 

Владеть: 

навыками разрешения 

межэтнических конфликтов. 

Инклюзивная 

компетентность 

УК-9. Способен 

использовать 

базовые 

дефектологические 

знания в 

социальной и 

профессиональной 

сферах 

УК-9.1. Осознает 

значимость и 

проблемы 

профессиональной и 

социальной 

адаптации лиц с 

ограниченными 

возможностями 

Знать:  

основы теории 

профессиональной и социальной 

адаптации; 

Уметь: 

определять проблемы 

профессиональной и социальной 

адаптации; 

Владеть: 

навыками решения проблем 

профессиональной и социальной 

адаптации лиц с ограниченными 

возможностями. 

УК-9.2. Понимает 

особенности 

применения базовых 

дефектологических 

знаний в социальной 

и профессиональной 

сферах 

Знать:  

основы дефектологии; 

Уметь: 

выделять особенности базовых 

дефектологических знаний; 

Владеть: 

навыками применения базовых 

дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной 

сферах. 

УК-9.3. Владеет 

навыками 

взаимодействия в 

социальной и 

профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными 

возможностями 

Знать:  

теорию взаимодействия с лицами 

с ограниченными 

возможностями; 

Уметь: 

определять особенности 

взаимодействия с лицами с 

ограниченными возможностями; 

Владеть: 

навыками взаимодействия в 

социальной и профессиональной 

сферах с лицами с 

ограниченными возможностями. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.  

Очная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
72 36 36   

Лекции 28 14 14   

Практические занятия 44 22 22   

Самостоятельная работа обучающихся 54 27 27   

Контроль промежуточной аттестации 18 9 9   

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 72 72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а
ц

и
и

 /
 И

н
а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Семестр 3 

Раздел 1. 

Традиционные 

ценности как основа 

жизни российского 

общества 

31 13 18 7  11  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Наши ценности: 

цивилизационный код 
10 4 6 2  4  

 

   

Жизнь как абсолютная 

ценность: от 

биологически 

обусловленного к 

социально 

ответственному 

10 4 6 2  4  

 

  

 

Быть достойным. 

Нравственные эталоны и 

образцы поведения 

11 5 6 3  3  

 

   

Раздел 2. Основные 

ценности 
32 14 18 7  11  

 

   

Милосердие и 

гуманность: 

сопряженность понятий 

10 4 6 2  4  

 

   

Справедливость и 

законность: диалектика 

смыслов 

11 5 6 2  4  

 

   

Исторические формы 

единства. Коллективное 

начало 

11 5 6 3  3  

 

   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       

 

   

Семестр 4 

Раздел 3. Гражданская 

идентичность и 

служение Отечеству 

31 13 18 7  11  

 

   

На пути к гражданской 

идентичности 
16 7 9 4  5      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Служение Отечеству и 

ответственность за его 

судьбу 

15 6 9 3  6      

Раздел 4. Основные 

угрозы традиционным 

ценностям. Механизмы 

их сохранения 

32 14 18 7  11     
 

Угрозы традиционным 

ценностям 
16 7 9 3  6      

Механизмы сохранения и 

укрепления 

традиционных ценностей 

16 7 9 4  5  

 

   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Итого по дисциплине, 

часов 
144 54 72 28  44  

 
  

 

 

2.3. Содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ 1. ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ КАК ОСНОВА ЖИЗНИ 

РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Базовые российские ценности: жизнь, достоинство, права и свободы человека и пр., их 

взаимосвязь и влияние на современное российское общество, важность традиционных ценностей 

для формирования достоинства личности. 

 

Тема 1.1. Наши ценности: цивилизационный код. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Ценности – нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан, лежащие в 

основе гражданской идентичности и единого культурного пространства государства. 
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Тема 1.2. Жизнь как абсолютная ценность: от биологически обусловленного к  

социально ответственному. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие жизни, биологическое и социальное в человеке, ценность жизни, проблема 

смысла жизни. 

 

Тема 1.3. Быть достойным. Нравственные эталоны и образцы поведения. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О чести и совести, об искренности, о дружбе, честности и бескорыстии. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Базовые российские ценности.  

Форма практического задания: проиллюстрировать ценности произведениями 

искусства, заполнив таблицу.  

 

 Ценности Произведения 

литературы 

Кинопроизведе

ния 

Музыкальные 

произведения 

Произведения 

изобразительного 

искусства 

1. Безопасность       

2. Бескорыстие     

3. Вера     

4. Верность       

5. Взаимопомощь     

6. Державность     

7. Дети     

8. Доверие     

9.  Достоинство     

10.  Дружба     

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Согласны ли вы с утверждением немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха 

Гегеля о том, что желающие понять смысл явления, должны изучать его историю? 

Поясните свой ответ. 

2. Какие элементы входят в сферу нравственного? 

3. Что такое нравственность? Какого происхождение этого термина в русском языке? 

4. Каков современный смысл понятия «этика»? 

5. Что принято подразумевать под понятием «нравственный идеал»? 

6. Приведите пример «сопряженности» нравственного идеала не с отдельной личностью, а с 

обществом. Поясните. 

7. Какая добродетель, по Платону, объединяет людей? Как философ аргументирует свое 

утверждение?  

8. Что или кто определяет социальный статус человека, согласно древней традиции? Почему 

в обществе присутствует неравенство? 

9. В чем суть идеи Аристотеля о природном нравственном неравенстве людей? 

10. Что обозначают термином «эвдемонизм»? 
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11.  Чем отличается средневековый идеал высоконравственного человека от идеала 

Древности? 

12. Что такое ригоризм? 

13. Чем отличается понимание средневековым человеком достоинства от его понимания 

древним? 

14. Что нового в понимание нравственности привнесло Новое время? 

15. Что такое утилитаризм? 

16. Как «человек труда» стал новым нравственным идеалом в Новое время? 

17. Какие три образа состояния «идеального общества» выделил Герт Хофстеде? 

Охарактеризуйте их с точки зрения нравственной составляющей. 

18. В чем суть принципа индивидуализма? 

19. Как можно охарактеризовать принцип коллективизма? 

20. Как реализуется индивидуалистический идеал общественных отношений в настоящее 

время? Поясните на примерах. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕННОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Основные российские ценности: милосердие, гуманность, справедливость, законность, 

коллективизм и пр., взаимосвязь и влияние на современное российское общество, важность 

традиционных ценностей для формирования единого общества. 

 

Тема 2.1. Милосердие и гуманность: сопряженность понятий 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О вере и надежде, о прощении и заботе, о любви и жертвенности. Проблемы 

профессиональной и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

 

Тема 2.2. Справедливость и законность: диалектика смыслов 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О справедливости и законности, о свободе и необходимости, о правах и обязанностях. 

 

Тема 2.3. Исторические формы единства. Коллективное начало 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О коллективизме, о крепкой семье, о созидательном труде, взаимопомощи и 

взаимоуважении. Проблемы взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с лицами 

с ограниченными возможностями. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Основные ценности.  

Форма практического задания: выбрать из предложенных двадцати ценностей десять; 

проиллюстрировать их произведениями искусства, заполнив таблицу. 

 

 Ценности Произведения 

литературы 

Кинопроизведе

ния 

Музыкальные 

произведения 

Произведения 

изобразительного 

искусства 

1.  Единство       

2. Жертвенность     

3. Жизнь     

4. Забота       

5.  Законность     

6. Здоровье     

7. Здравый смысл     
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8. Искренность     

9. Красота     

10. Любовь     

11. Милосердие     

12. Мужество     

13. Надежда     

14. Надежность     

15. Ответственность     

16. Познание     

17. Порядок     

18. Преданность     

19. Природа     

20. Прощение     

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Что такое единство? Какую роль оно играет в жизни человека и общества, на ваш взгляд? 

2. Какие ответы давало человечество на вопрос об источнике сочувствия, сопереживания, 

ответственности за жизнь тех, кто слабее? 

3. Что такое пантеизм? Какие вы знаете примеры пантеистических учений? Как они 

отвечают на вопрос об источнике единства? 

4. Каков источник единого, по Платону? Что по этому поводу говорил Аристотель? 

5. Проиллюстрируйте примерами высказывание лектора о том, что иногда «единство 

становилось единственным средством спасения». 

6. В чем суть христианской идеи соборности? 

7. В чем суть нашего государственного праздника — Дня народного единства? 

8. Какие исторические примеры единства нашего народа вы можете привести? 

9. Какую роль играли российско-советские писатели в годы войны в деле объединения 

народа? Приведите примеры и из лекции, и из других источников. 

10. Приведите примеры, когда художественные фильмы, театральные постановки помогали и 

помогают обретению единства? 

11. Почему самую известную фотографию Евгения Халдея, на которой изображены советские 

солдаты, устанавливающие знамя Победы над Рейхстагом, можно назвать не только 

символом Победы, но и символом Единства? 

12. В каких отечественных литературных произведениях (рассказах, повестях, поэмах, 

стихах), на ваш взгляд, наиболее отчетливо звучит тема единства? 

13. Как, на ваш взгляд, можно решать противоречия, возникающие в процессе развития 

нашего общества? Приведите примеры успешного разрешения подобных противоречий и 

восстановления гармонии. 

14. Каковы внешние и внутренние угрозы единству нашего народа? 

15. Какие могут быть механизмы защиты (как у государства, так и у гражданского общества) 

от этих угроз? 

16. Каковы основные проблемы профессиональной и социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями? 

17. Охарактеризуйте понятия «развития», «нормы» и «патологии» в современном человекознании. 

18. Каковы приемы, методы и технологии, способные обеспечить качественное взаимодействие с 
лицами с умственной отсталостью? 

19. Какова специфика социального взаимодействия с лицами с нарушениями речи? 

20. Каковы типические проявления задержанного развития? 
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РАЗДЕЛ 3. ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Базовые российские ценности: служение Отечеству и ответственность за его судьбу, 

взаимопомощь и взаимоуважение и пр., их взаимосвязь и влияние на современное российское 

общество, важность традиционных ценностей для формирования гражданской идентичности. 

 

Тема 3.1. На пути к гражданской идентичности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О гражданском единстве, общероссийской гражданской идентичности. 

 

Тема 3.2. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О Родине, о верности, о мужестве и самоотверженности, о силе духа и чувстве долга. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма практического задания: выбрать из предложенных двадцати ценностей десять; 

проиллюстрировать их произведениями искусства, заполнив таблицу.  

 

 Ценности Произведени

я 

литературы 

Кинопроизведе

ния 

Музыкальные 

произведения 

Произведения 

изобразительного 

искусства 

1. Равенство     

2. Радость     

3.  Развитие     

4. Родина     

5. Родители     

6. Самоотверженность     

7. Самостоятельность     

8. Свобода     

9. Семья     

10. Сила воли      

11. Сила духа     

12. Совесть     

13. Справедливость     

14. Стабильность     

15. Супруг(а)     

16.  Труд     

17.  Целеустремленность     

18.   Честность     

19. Честь     

20.  Чувство долга     

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Раскройте понятие «гражданская идентичность». 
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2. Как древнегреческий философ Платон мыслит справедливое устройство государства? Как, 

с его точки зрения, должно относиться часть к целому? Поясните свой ответ примерами 

3. Что значит используемый Томасом Гоббсом фразеологизм «Мы стоим на плечах 

гигантов»? 

4. Какие два концепта которые доминируют в современной политике государственного 

строительства? 

5. Охарактеризуйте концепт этнической нации. Что значит совпадение этно́нима и 

полито́нима? 

6. Дайте характеристику концепту гражданской нации. Что такое полиэтничность? 

7. Каков смысл понятия «мультикультурализм»? Почему он часто приводит не к интеграции, 

а к изоляции? 

8. Что такое космополитизм? Каких негативные его последствия можете указать? 

9. В чем заключается суть современной стратегии национальной политики Российского 

государства? 

10. Какую роль на современном этапе играют СМИ (как государственные, так и 

негосударственные) в деле самоорганизации граждан и демонстрации образцов 

гражданской ответственности высочайшего уровня. Приведите примеры такой работы 

11. Почему именно Специальная Военная Операция стала одним из самых действенных 

механизмов формирования гражданской идентичности? 

12. Что такое волонтерство? Какие вы знаете формы волонтерского движения? Кто-нибудь 

является волонтером сейчас? Расскажите о своей деятельности. 

13. Приведите примеры деятельности волонтеров как в мирное, так и в военное время 

14. Какую роль играет семья в деле гражданской самоидентификации своих детей? 

15. Какие задачи, на ваш взгляд, должна ставить перед собой система образования, чтобы 

процесс гражданской идентификации шел активнее? 

Какие задачи, на ваш взгляд, должна ставить перед собой система образования, 

чтобы процесс гражданской идентификации шел активнее? 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ТРАДИЦИОННЫМ ЦЕННОСТЯМ. 

МЕХАНИЗМЫ ИХ СОХРАНЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Деструктивное идеологическое воздействие на граждан России, особенности 

распространения деструктивной идеологии, механизмы сохранения и укрепления традиционных 

ценностей, оценка деятельности экстремистских и террористических организаций, отдельных 

СМИ, транснациональных корпораций и иностранных НКО. 

 

Тема 4.1. Угрозы традиционным ценностям 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О «деструктивной идеологии» и ее основе - об анти-ценностях – о беспринципности и 

гордыне, лицемерии и зависти, о клевете и мести. 

 

Тема 4.2. Механизмы сохранения и укрепления традиционных ценностей 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

О сохранении исторической памяти, о преемственности поколений, о единстве народов. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания:  

Проиллюстрировать анти-ценности  произведениями искусства, заполнив таблицу.  

 
 Ценности Произведения Кинопроизведе Музыкальные Произведения 
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литературы ния произведения изобразительного 

искусства 
1. Беспринципность     
2. Гордыня      
3. Зависть     
4. Злорадство     
5. Клевета       
6. Лицемерие     
7. Месть     
8. Подлость     
9. Предательство     
10. Принуждение     

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Какие основные субъекты угроз нашим традиционным ценностям в Указе Президента РФ 

от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»? 

2. Что принято называть экстремизмом и к каким последствиям может приводить 

экстремистская деятельность? 

3. Чем опасна религиозная организация «Свидетели Иеговы»? 

4. Что из себя представляет экстремистские молодежная организация «АУЕ»? 

5. Что такое санкции? Что знаете о современных западных санкциях против России? 

6. Как известные философы и историки объясняют такое отношение Запада к России? 

7. В чем суть доктрины Ву́лфовица?  

8. Почему деятельность СМИ может быть опасна? 

9. Как политика государства по отношению к культуре влияет на усиление или ослабление 

национальной безопасности? 

10. На ваш взгляд, почему «внимание к укреплению традиционных ценностей неизбежно 

ослабляется в условиях социального и политического хаоса»? 

11. Что такое «фейк»? Какую роль он играет в информационной войне? 

12. Какую угрозу представляют ТНК (транснациональные корпорации) для традиционных 

ценностей? 

13. Каковы основные этапы, по мнению российских ученых, замены системы базовых 

ценностей государства-мишени ценностями государства-инициатора как самыми 

перспективными? 

14. В качестве субъекта угроз традиционным ценностям в Указе Президента отмечены 

«некоторые организации и лица на территории России». О ком мы должны вести речь в 

этом случае? 

15. В 2022 г. Нобелевская премия мира присуждена обществу «Мемориал». Что это за 

организация? Почему еще в 2016 году Минюст РФ внес его  в список иноагентов? 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Семестр 3 

Раздел 1. Традиционные 

ценности как основа жизни 

российского общества 

6 Подготовка эссе 

7 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Основные 

ценности 

6 Подготовка эссе 

8 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по семестру, 

часов 
27  

Семестр 4 

Раздел 3. Гражданская 

идентичность и служение 

Отечеству 

6 Подготовка эссе 

7 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 4. Основные угрозы 

традиционным ценностям. 

Механизмы их сохранения 

6 Подготовка эссе 

8 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по семестру, 

часов 
27  

Общий объем по 

дисциплине, часов 
54  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Что обозначает термин «ценности»?  

2. Что значит оценить явление?  

3. От чего зависит оценка?  

4. Могут ли быть ценности общечеловеческими? Почему? 

5. Что такое духовно-нравственные ценности? Духовные? Нравственные? 

6. Что значит «традиционные ценности»? 

7. Что мы относим к области духовного, кроме морали?  

Перечень тем эссе к Разделу 1: 

1. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области образования и воспитания 

2. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области работы с молодёжью 

3. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области культуры 
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4. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области науки 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей / Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 

[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810]. 

2. Ивин, А. А.  Аксиология: Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07703-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605 
3. Седанкина, Т. Е. Аксиология религии: Учебное пособие / Т. Е. Седанкина. — Казань: 

КФУ, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-00019-076-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854 

 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. В чем своеобразие обыденного представления о жизни? 

2. Какие исторические факты могут вступать в противоречие с обыденным представлением 

о жизни? 

3. Чем детерминированы (обусловлены) оценочные суждения о жизни? 

4. Что значит утверждение «жизнь не является универсальной ценностью»? 

5. Почему определение жизни в Новой философской энциклопедии не может нас полностью 

удовлетворить? 

6. Почему, на взгляд лектора, философы обратились к проблеме жизни в ее биологическом 

измерении? 

7. Что такое социобиология? 

8. К каким выводам пришли социобиологи? 

9. Поясните слова лектора: «Ученые не смогли  преодолеть сугубо биологический, т.е. 

редукционистский подход к жизни человека». Что такое редукционизм? 

10. Какова позиция оппонентов социобиологов? 

11. Почему так важно помнить об этом противостоянии идей в решении проблемы сущности 

человеческой жизни? 

12. В чем состоит опасность «биологизаторства», т.е. такого отношения к человеку, согласно 

которому биологические программы определяют его жизнь? 

13. Каковы могут быть возможные негативные последствия такого выбора, описанные еще 20 

лет назад Френсисом Фукуямой в своей известной книге «Наше постчеловеческое 

будущее»? 

14. Поясните слова Фукуямы: ««самый глубокий страх перед этой технологией имеет отнюдь 

не утилитарную природу. скорее это страх перед тем, что в конечном счете биотехнология 

принесет нам утрату нашей человеческой сущности — то есть важного качества, на 

котором держится наше ощущение того, кто мы такие и куда идем, какие бы ни 

происходили изменения с человеком за всю его историю. хуже того, это изменение мы 

можем провести, не зная, что теряем что-то весьма и весьма ценное». 

15. Согласны ли вы с утверждением, что претензия современной науки на всеобщий 

сущностный характер того знания, которое она получила и развивает безосновательна? 

16. Как немецкий философ Вильгельм Дильтей понимал «жизнь»? 

17. Что есть жизнь для Фридриха Ницше? 

http://kremlin.ru/acts/news/69810
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18. Поясните слова лектора: «ЖИЗНЬ народа, нашего многонационального народа, как и 

ЖИЗНЬ каждого ее представителя, являясь способом бытия Российской цивилизации 

вмещает в себя и в духовном, и в социальном плане весь ценностный ряд культурного ее 

кода» 

19. Какое устойчивое выражение русского языка как нельзя лучше характеризует образ 

мысли, а значит, и желаемый ОБРАЗ ЖИЗНИ нашего народа, по мнению лектора? 

20. Что такое «правда»? Чем она отличается от понятия «истина»? 

Перечень тем эссе к Разделу 2: 

1. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области образования и воспитания 

2. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области работы с молодёжью 

3. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области культуры 

4. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области науки 

5. Единство и взаимодействие биологических и социальных факторов в возникновении и развитии 

аномалии 
6. Закономерности развития психической деятельности в условиях аномального развития в 

сопоставлении с нормой 

7. Ассистивные технологии во взаимодействии с лицами с нарушениями интеллекта в соответствии 
с глубиной и характером дефекта 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей / Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 

[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810]. 

2. Ивин, А. А.  Аксиология: Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. И доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07703-2. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605 

3. Седанкина, Т. Е. Аксиология религии: Учебное пособие / Т. Е. Седанкина. — 

Казань: КФУ, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-00019-076-0. — Текст: электронный // Лань: 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Что значит «оценить» предмет? Какую роль в оценке феномена играет эталон? 

2. Почему оценочные суждения одного и то же явление могут не совпадать? 

3. Чем отличается прескриптивное высказывание от дескриптивного высказывания? 

(см. в словарях). Приведите примеры 

4. Поясните слова лектора: «Слово «справедливость» бифункционально» 

5. Лектор утверждает, что «не только в Древней Греции, но и в философии Древнего 

Востока справедливость рассматривается как внутренний принцип существования природы, как 

физический, космический порядок, отразившийся в социальном порядке. Можно сказать, что это 

некоторая парадигма мышления Древнего мира». Какие примеры приводятся в лекции для 

иллюстрации этого утверждения? 

6. Что обозначает термин «законность»? 

7. Что вы знаете о т.н. Законах Хаммурапи. Какую роль они сыграли в истории 

развития законности? 

8. Лектор утверждает, что центральные в христианстве «идея личного бога, идея 

равенства всех перед ним независимо от пола, национальности и социального положения и идея 
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свободы с представлением о бессмертии души стали основой для трансформации старых идей». 

Поясните это утверждение. 

9. Поясните слова лектора о римском праве: «Фундаментом законности всегда 

выступала вера как базовая ценность, основополагающий элемент римской культуры права». 

10. Какую роль сыграло Римское право в истории развития правовых систем? 

11. Как изменилось понимание роли человека у мыслителей эпохи Возрождения по 

сравнению с богословами Средних веков? 

12. Как вы думаете, почему лекторы предприняли «столь длительный обзор истории 

развития европейской философско-правовой, этическо-правовой мысли, выявление ее 

закономерностей в последовательном историческом изложении»? 

13. Поясните слова лектора: «Индивидуализация» социального пространства – путь, по 

которому пошла Западная цивилизация, приводит к потере метафизических связей – с 

трансцендентным, с природным, с социальным, которые помогали человеку во все времена не 

просто преодолевать сложные моменты своего земного существования, выживать, но и ощущать 

смысловое наполнение своего бытия, находить опору и надеяться». 

14. А каков смысл понятия гендер? Какую опасность для человечества таит этот 

«свободный его выбор»? 

15. Как Вы относитесь к тому, что в западных странах разрешают менять пол даже 

детям??? Так, в Норвегии подобное право у юных жителей страны появляется с семи лет, а в 

Великобритании – с девяти. А в Канаде ребёнок даже может не спрашивать родителей 

разрешения сменить пол. Операцию проведут и без согласия мамы и папы. 

16. Помимо традиционных «он» и «она» в Америке и некоторых европейских странах 

предлагается включить в перечень местоимения «оно» и «они» для тех, кто видит себя вне 

бинарной системы полов? 

17. Какие исторические феномены повлияли на разницу в механизмах формирования и 

путях развития нашей – российской и их – западной цивилизаций? 

18. Что же считали справедливым наши предки, и как они соизмеряли справедливое и 

законное, как повлияли их ценностные убеждения на развитие нашей цивилизации? 

19. Поясните слова лектора: «В отличие от европейской традиции, справедливым 

считается состояние единства, а не состояние равенства. Единства с централизованным 

управлением. Своеобразный патернализм» 

20. Что мы можем и должны сделать, чтобы не просто не растерять ценностный опыт, 

но использовать его, перенося лучшее в будущее, оставляя ошибки в прошлом? 

Перечень тем эссе к Разделу 3: 

1. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области межнациональных и межрелигиозных отношений 

2. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области средств массовой информации и массовых 

коммуникаций 

3. Государственная политика РФ по сохранению и укреплению российских духовно-

нравственных ценностей в области международного сотрудничества 

4. Механизмы укрепления гражданского единства 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей / Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 

[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810]. 

2. Ивин, А. А.  Аксиология: Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. И доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07703-2. — 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605 
3. Седанкина, Т. Е. Аксиология религии: Учебное пособие / Т. Е. Седанкина. — 

Казань: КФУ, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-00019-076-0. — Текст: электронный // Лань: 
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электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 
1. Как в языке отражается изменения в социальной жизни общества (на примере слов 

«служение», «служба», «работа»? 

2. Что вы знаете о лейтенант полиции Магомед Нурбагандове? (см. иные источники) Как его 

трагическая гибель повлияла на смысл слова «работа»? 
3. Каков смысл понятия «служение»? 

4. Что есть «служение» с мотивационной, с телеологической, с деятельностной, с 

личностной, с аксиологической точек зрения? Приведите примеры 
5. «Идеал служения как высшей ценности, значимой для государства, народа формировался в 

нашем культурном коде с глубокой древности. Наглядным образцом такого служения для ценностного 

пространства общественного сознания всегда выступали герои», - утверждает лектор. Кого принято 
называть героем? Кого наши предки (в дохристианской Руси называли героями? 

6. Как принятое Русью христианства формировало в сознании наших предков героические 

образы? 

7. Наше национальное самосознание вобрало в себя разные типы героев, отмеченных верным 
служением Родине на избранном поприще. Приведите примеры героев-воинов. 

8. Как лектор характеризует тех, кого принято называть герой-мастер? Кого можно 

причислить к героям-мастерам? 
9. Герои-первопроходцы… Кто это?  Что знаете о таких людях? 

10. Лектор утверждает, что «эпоха же Просвещения дала импульс новому наполнению 

понятия служения». Поясните его слова. 
11. «Со словами «служение», «служить» в нашей культуре связаны представления о таких 

добродетелях, как бескорыстие, нестяжательство, терпение, усердие, скромность. Целый ряд русских 

пословиц и поговорок вербализует эти смыслы», - говорит лектор. Давайте попробуем истолковать 

некоторые из них:  

 на службу не напрашивайся, от службы не отпрашивайся; 

 верно служу – ни по чем не тужу; 

 которая служба нужнее, та и честнее; 

 тяжел крест, но надо несть. 
12. Как вы относитесь к словам бывшего госсекретарь США Мадлен Олбрайт: «Колоссальные 

богатства Сибири несправедливо принадлежат одной России»?  

13. Как менялся смысл слова «Отечество»? От древних греков к христианским богословам…  
14. Поясните слова лектора: «Служение Отечеству это патриотизм в действии» 

15. Как понимают патриотизм псевдолиберальные идеологи? 

16. «Один из высших видов служения – это воинская служба. Но не только в армии можно 
служить Родине. Ведь не менее важны и другие виды служения», - утверждает лектор. Назовите и 

проиллюстрируйте современными примерами различные виды служения 

17. Какие исторические примеры гражданского служения приводит лектор? 

18. «Служением может быть только такая деятельность, которая, не важно, в большой или 
малой мере, но направлена на укрепление Отечества, на его защиту, на умножение его славы и величия», - 

поясните слова лектора 

19. Как, на ваш взгляд, произведения искусства могут служить делу укрепления нашего 
Отечества? 

20. Что может сделать каждый из нас для процветания нашего Отечества? 

Перечень тем эссе к Разделу 4: 

1. Деятельность экстремистских и террористических организаций как угроза 

традиционным ценностям  

2. Деятельность отдельных средств массовой информации и массовых коммуникаций 

как угроза традиционным ценностям 

3. Действия Соединенных Штатов Америки и других недружественных иностранных 

государств как угроза традиционным ценностям 
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4. Транснациональные корпорации и иностранные некоммерческие организации как 

фактор угрозы традиционным ценностям 

5. Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений как способ разрушения 

традиционной семьи 

6. Деструктивная идеология. Понятие и способы существования 

7. Последствия распространения деструктивной идеологии 

8. Способы сохранения исторической памяти и формы противодействия попыткам 

фальсификации истории 

9. Пути сохранения, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей 

10. Инструменты защиты от внешнего деструктивного информационно-

психологического воздействия 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей / Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 

[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810]. 

2. Ивин, А. А.  Аксиология: Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. И доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07703-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605 
3. Седанкина, Т. Е. Аксиология религии: Учебное пособие / Т. Е. Седанкина. — Казань: 

КФУ, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-00019-076-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854  

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

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

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

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

http://kremlin.ru/acts/news/69810
https://urait.ru/bcode/513605
https://e.lanbook.com/book/72854
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выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4. 

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

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

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

9. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине  

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет, который проводится в устной форме. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине  

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

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

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

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

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

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируе

мые разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. 

Традиционны

е ценности 

как основа 

жизни 

российского 

общества 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Согласны ли вы с утверждением немецкого философа Георга Вильгельма Фридриха Гегеля 

о том, что желающие понять смысл явления, должны изучать его историю? Поясните свой 

ответ. 

2. Какие элементы входят в сферу нравственного? 

3. Что такое нравственность? Какого происхождение этого термина в русском языке? 

4. Каков современный смысл понятия «этика»? 

5. Что принято подразумевать под понятием «нравственный идеал»? 

6. Приведите пример «сопряженности» нравственного идеала не с отдельной личностью, а с 

обществом. Поясните. 

7. Какая добродетель, по Платону, объединяет людей? Как философ аргументирует свое 

утверждение?  

8. Что или кто определяет социальный статус человека, согласно древней традиции? Почему 

в обществе присутствует неравенство? 

9. В чем суть идеи Аристотеля о природном нравственном неравенстве людей? 

10. Что обозначают термином «эвдемонизм»? 

11.  Чем отличается средневековый идеал высоконравственного человека от идеала 

Древности? 

12. Что такое ригоризм? 

13. Чем отличается понимание средневековым человеком достоинства от его понимания 

древним? 

14. Что нового в понимание нравственности привнесло Новое время? 

15. Что такое утилитаризм? 
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16. Как «человек труда» стал новым нравственным идеалом в Новое время? 

17. Какие три образа состояния «идеального общества» выделил Герт Хофстеде? 

Охарактеризуйте их с точки зрения нравственной составляющей. 

18. В чем суть принципа индивидуализма? 

19. Как можно охарактеризовать принцип коллективизма? 

20. Как реализуется индивидуалистический идеал общественных отношений в настоящее 

время? Поясните на примерах. 

2. Раздел 2. 

Основные 

ценности 

УК-5  Устный 

опрос 

1. Что такое единство? Какую роль оно играет в жизни человека и общества, на ваш взгляд? 

2. Какие ответы давало человечество на вопрос об источнике сочувствия, сопереживания, 

ответственности за жизнь тех, кто слабее? 

3. Что такое пантеизм? Какие вы знаете примеры пантеистических учений? Как они отвечают 

на вопрос об источнике единства? 

4. Каков источник единого, по Платону? Что по этому поводу говорил Аристотель? 

5. Проиллюстрируйте примерами высказывание лектора о том, что иногда «единство 

становилось единственным средством спасения». 

6. В чем суть христианской идеи соборности? 

7. В чем суть нашего государственного праздника — Дня народного единства? 

8. Какие исторические примеры единства нашего народа вы можете привести? 

9. Какую роль играли российско-советские писатели в годы войны в деле объединения 

народа? Приведите примеры и из лекции, и из других источников. 

10. Приведите примеры, когда художественные фильмы, театральные постановки помогали и 

помогают обретению единства? 

11. Почему самую известную фотографию Евгения Халдея, на которой изображены советские 

солдаты, устанавливающие знамя Победы над Рейхстагом, можно назвать не только 

символом Победы, но и символом Единства? 

12. В каких отечественных литературных произведениях (рассказах, повестях, поэмах, 

стихах), на ваш взгляд, наиболее отчетливо звучит тема единства? 

13. Как, на ваш взгляд, можно решать противоречия, возникающие в процессе развития 

нашего общества? Приведите примеры успешного разрешения подобных противоречий и 

восстановления гармонии. 

14. Каковы внешние и внутренние угрозы единству нашего народа? 

15. Какие могут быть механизмы защиты (как у государства, так и у гражданского общества) 

от этих угроз? 
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УК-9 1. Каковы основные проблемы профессиональной и социальной адаптации лиц с 

ограниченными возможностями? 

2. Охарактеризуйте понятия «развития», «нормы» и «патологии» в современном человекознании. 

3. Каковы приемы, методы и технологии, способные обеспечить качественное взаимодействие с 
лицами с умственной отсталостью? 

4. Какова специфика социального взаимодействия с лицами с нарушениями речи? 

5. Каковы типические проявления задержанного развития? 

3. Раздел 3. 

Гражданская 

идентичность 

и служение 

Отечеству 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Раскройте понятие «гражданская идентичность». 

2. Как древнегреческий философ Платон мыслит справедливое устройство государства? Как, 

с его точки зрения, должно относиться часть к целому? Поясните свой ответ примерами 

3. Что значит используемый Томасом Гоббсом фразеологизм «Мы стоим на плечах 

гигантов»? 

4. Какие два концепта которые доминируют в современной политике государственного 

строительства? 

5. Охарактеризуйте концепт этнической нации. Что значит совпадение этно́нима и 

полито́нима? 

6. Дайте характеристику концепту гражданской нации. Что такое полиэтничность? 

7. Каков смысл понятия «мультикультурализм»? Почему он часто приводит не к интеграции, 

а к изоляции? 

8. Что такое космополитизм? Каких негативные его последствия можете указать? 

9. В чем заключается суть современной стратегии национальной политики Российского 

государства? 

10. Какую роль на современном этапе играют СМИ (как государственные, так и 

негосударственные) в деле самоорганизации граждан и демонстрации образцов 

гражданской ответственности высочайшего уровня. Приведите примеры такой работы 

11. Почему именно Специальная Военная Операция стала одним из самых действенных 

механизмов формирования гражданской идентичности? 

12. Что такое волонтерство? Какие вы знаете формы волонтерского движения? Кто-нибудь 

является волонтером сейчас? Расскажите о своей деятельности. 

13. Приведите примеры деятельности волонтеров как в мирное, так и в военное время 

14. Какую роль играет семья в деле гражданской самоидентификации своих детей? 

15. Какие задачи, на ваш взгляд, должна ставить перед собой система образования, чтобы 

процесс гражданской идентификации шел активнее? 
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4. Раздел 4. 
Основные 

угрозы 

традиционны

м ценностям. 

Механизмы 

их сохранения 

УК-5 Устный 

опрос 

1. Какие основные субъекты угроз нашим традиционным ценностям в Указе Президента РФ 

от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»? 

2. Что принято называть экстремизмом и к каким последствиям может приводить 

экстремистская деятельность? 

3. Чем опасна религиозная организация «Свидетели Иеговы»? 

4. Что из себя представляет экстремистские молодежная организация «АУЕ»? 

5. Что такое санкции? Что знаете о современных западных санкциях против России? 

6. Как известные философы и историки объясняют такое отношение Запада к России? 

7. В чем суть доктрины Ву́лфовица?  

8. Почему деятельность СМИ может быть опасна? 

9. Как политика государства по отношению к культуре влияет на усиление или ослабление 

национальной безопасности? 

10. На ваш взгляд, почему «внимание к укреплению традиционных ценностей неизбежно 

ослабляется в условиях социального и политического хаоса»? 

11. Что такое «фейк»? Какую роль он играет в информационной войне? 

12. Какую угрозу представляют ТНК (транснациональные корпорации) для традиционных 

ценностей? 

13. Каковы основные этапы, по мнению российских ученых, замены системы базовых 

ценностей государства-мишени ценностями государства-инициатора как самыми 

перспективными? 

14. В качестве субъекта угроз традиционным ценностям в Указе Президента отмечены 

«некоторые организации и лица на территории России». О ком мы должны вести речь в 

этом случае? 

15. В 2022 г. Нобелевская премия мира присуждена обществу «Мемориал». Что это за 

организация? Почему еще в 2016 году Минюст РФ внес его  в список иноагентов?  

 

 

 



4.3.2 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине  

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируем

ой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-5 

1. Наши ценности: цивилизационный код 

2.  Жизнь как абсолютная ценность: от биологически обусловленного к 

социально ответственному 

3. Быть достойным. Нравственные эталоны и образцы поведения 

4.  Милосердие и гуманность: сопряженность понятий 

5. Справедливость и законность: диалектика смыслов 

6.  Исторические формы единства. Коллективное начало 

7.  На пути к гражданской идентичности 

8.  Служение Отечеству и ответственность за его судьбу 

9.  Угрозы традиционным ценностям 

10.  Механизмы сохранения и укрепления традиционных ценностей 

УК-9 

1. Основные проблемы профессиональной и социальной адаптации 

2. Механизмы решения проблем профессиональной и социальной адаптации 

лиц с ограниченными возможностями 

3. Особенности применения базовых дефектологических знаний в 

социальной и профессиональной сферах 

4. Особенности взаимодействия с лицами с ограниченными возможностями 

5. Проблемы взаимодействия в социальной и профессиональной сферах с 

лицами с ограниченными возможностями 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей / Утв. Указом Президента РФ от 09.11.2022 № 809 

[Электронный ресурс: http://kremlin.ru/acts/news/69810]. 

2. Ивин, А. А.  Аксиологи : Учебник для вузов / А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07703-2. — Текст: 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/513605 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Седанкина, Т. Е. Аксиология религии: Учебное пособие / Т. Е. Седанкина. — Казань: 

КФУ, 2013. — 244 с. — ISBN 978-5-00019-076-0. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/72854  

http://kremlin.ru/acts/news/69810
https://urait.ru/bcode/513605
https://e.lanbook.com/book/72854
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 
eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.

com 

5. Электронная 

библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  
 

6. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ"  

Электронно-библиотечная система, коллекция 

электронных версий книг.  

http://e.lanbook.com/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисциплины 

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

форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его 

проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.  

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует обратить 

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

обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или 

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

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

При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины  

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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ведущих российских издательств 
2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 
платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 
изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 
"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине  

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью: 

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью: 

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в 

сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным 

обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью «Графический дизайн», 

реализуемой основной профессиональной образовательной программы. 

  

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Человек и его права в контексте современной реальности» 

являются: 

 усвоение общего комплекса знаний о правах человека как центрального элемента 

современных правовых систем; 

 интеграция всех приобретенных студентами знаний о проблеме прав человека; 

 формирование у студентов чувства высокого уважения к правам человека как ценности 

мировой цивилизации; 

 ознакомление их с выработанными на практике формами и методами их защиты. 

Кроме того, задачами дисциплины являются изучение социально-философских 

предпосылок возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и обязанностей 

человека и гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде всего, в рамках 

правового государства, выявление принципов правового оформления основных прав, свобод и 

обязанностей, обеспечения их реализации. При этом ставится задача выявления важнейших 

признаков, выделяющих основные права, свободы и обязанности из числа других прав, свобод и 

обязанностей, закрепляемых нормами различных отраслей права. 

В рамках курса «Человек и его права в контексте современной реальности» студенты 

должны изучить структурные элементы государственно-правового института основ правового 

положения личности, провести дифференциацию понятий «человек», «гражданин», «личность», 

определить их связь с правовыми характеристиками физического лица как участника (субъекта) 

правовых связей и отношений. 

Для понимания сущности и содержания основ правового положения личности, его 

разновидностей необходимо выявить связь гражданства и основ правового положения личности, 

имея в виду, что гражданство выступает в качестве причины возникновения статуса гражданина. 

Гражданство следует анализировать как многозначное явление – как политико-правовую связь 

физического лица и государства, как государственно-правовой институт. Следует обратить 

внимание на политико-социальную обусловленность правового регулирования отношений по 

поводу возникновения и прекращения гражданства, сложные последствия введения принципа 

двойного гражданства в российскую практику. Особое внимание следует уделить анализу 

действующего законодательства о гражданстве. 

Сущность основ правового положения личности проявляется, прежде всего, в его 

принципах, система которых пронизывает от ношения по определению перечня, содержания, 

условий и средств реализации основных прав, свобод и обязанностей. Современный взгляд на 

основные права, свободы и обязанности отражает существующий в науке естественно-правовой 

взгляд на право вообще и природу основных субъективных права и свобод, в частности. Поэтому 

необходимо уяснить суть естественного характера некоторых основных прав и свобод – права на 

жизнь, частную собственность, неприкосновенность личности и других. Однако такое понимание 

природы ряда основных прав и свобод не является абсолютным, в связи с чем требуется знание 

иных социально-философских и правовых учений по указанной проблеме. Изучая принципы 

основ правового положения личности, необходимо выявить предпосылки для реализации 

принципов сочетания интересов общества, государства и личности, их взаимной 

ответственности. 

Задачей дисциплины является также научная классификация основных прав, свобод и 

обязанностей с целью выявления их юридической природы, определения особенностей 

механизмов защиты основных прав и свобод, обеспечения выполнения обязанностей с 

использованием конституционно-правовых средств, а также средств отраслевого характера. 

Знание содержания основных прав, свобод и обязанностей является условием юридически 

правильного выбора средств защиты и восстановления нарушенных основных прав и свобод 

человека и гражданина. Изучение проблем, связанных с реализацией и защитой прав и свобод 

человека и гражданина, предполагает анализ статуса, особенно компетенции, различных 
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правовых институтов, участвующих в этом процессе – судебных органов, органов прокуратуры и 

т.д., в том числе международных. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата/специалитета соотнесенные 

с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-2, УК-3 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Разработка и 
реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. Понимает 

базовые принципы 

постановки задач и 

выработки решений. 

 

УК-2.2. Определяет 

ресурсное 

обеспечение для 

решения 

поставленной задачи 

и проектирует пути 

ее решения выбирая 

оптимальный способ 

исходя из 

действующих 

правовых норм. 

Знать:  

 понятие, содержание, формы 

личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 

 международную систему 

защиты прав человека; 

Уметь: 

 осуществлять толкование и 

сравнительный анализ 

международных и гуманитарных 

документов и российского 

законодательства; 

 давать правовую оценку 

конкретной ситуации. 

Владеть: 

 выработанными на практике 

формами и методами защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина; 

навыками формирования 

предложений по 

совершенствованию 

правозащитных механизмов. 
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Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

УК-3.1. Понимает 

основные аспекты 

межличностных и 

групповых 

коммуникаций. 

 

УК-3.2. В 

социальном 

взаимодействии 

соблюдает этические 

принципы, 

проявляет уважение 

к мнению и культуре 

других участников. 

 

УК-3.3. Определяет 

свою роль в 

социальном 

взаимодействии и 

командной работе, 

исходя из стратегии 

сотрудничества для 

достижения 

поставленной цели, 

несет личную 

ответственность за 

результат. 

Знать:  

 понятия прав, свобод, 

обязанностей человека и 

гражданина; 

 основные этапы и 

закономерности развития теории 

и практики прав человека, с 

древнейших времен до 

настоящего времени;  

 понятие, содержание, формы 

личных, политических, 

социальных, экономических, 

культурных прав, свобод и 

обязанностей личности; 

 основы правового статуса 

различной категории населения; 

основные элементы системы 

гарантий и механизма защиты 

прав человека;  

Уметь: 

анализировать практику 

соблюдения государствами прав 

человека и основных свобод; 

Владеть: 

 основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

закрепляющими права и свободы 

человека, а также гарантии их 

реализации. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Очная  форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36    36 

Лекции 20    20 

Практические занятия 16    16 

Самостоятельная работа обучающихся 27    27 

Контроль промежуточной аттестации 9    9 
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Форма промежуточной аттестации зачет    зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72    72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Семестр 4 

Раздел 1. Теория и 

история прав человека 
31 13 18 10  8  

 

   

Тема 1.1. Основные 

понятия в сфере прав 

человека 

8 3 5 3  2  

 

   

Тема 1.2. Пределы 

осуществления, 

основания и условия 

ограничения прав 

человека; соотношение 

международного права 

прав человека и 

российского права и 

отдельных отраслей 

международного права  

8 3 5 3  2  

 

  

 

Тема 1.3. Становление и 

развитие прав человека 

от Древнего мира до 

начала ХХ века 

7 3 4 2  2  

 

  
 

Тема 1.4. Развитие прав   

человека в ХХ веке 8 4 4 2  2      

Раздел 2. 

Фундаментальные 

права человека 

32 14 18 10  8  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 р

а
б

о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
  
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п

р
а

к
т

и
ч
ес

к
о
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Тема 2.1. Гражданские и 

политические права 8 3 5 3  2  

 

   

Тема 2.2. 

Экономические, 

социальные и 

культурные права  

8 3 5 3  2  

 

  
 

            

Тема 2.3. Коллективные 

права – права 

солидарности 

8 4 4 2  2  

 

   

Тема 2.4. Обязанности 

человека и гражданина 
8 4 4 2  2      

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9       

 

   

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 27 36 20  16  

 
  

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение основ категориального аппарата сферы прав человека, пространственных пределов 

действия прав человека, его ограничений, определение места права прав человека в системе 

национального и международного права, изучение социально-философских предпосылок 

возникновения и юридического закрепления основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в государственно-организованном обществе и, прежде всего, в рамках правового 

государства, выявление принципов правового оформления основных прав, свобод и 

обязанностей, обеспечения их реализации, а также современного этапа развития прав человека, 

отечественного и зарубежного правозащитного движения. 
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Тема 1.1. Основные понятия в сфере прав человека 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Сущность человека. Человек как социобиологическое существо. Личность. Различные   

теории   личности:   социологические,   психологические, экономические, политические, 

религиозные, культурологические, нравственные и правовые. Понятие достоинства человека как 

фундаментальной основы прав человека. Человек, общество и исторический прогресс. Человек, 

власть и государство. 

Понятие прав человека. Права и свободы. Права человека и права гражданина. Права 

человека, льготы и привилегии. Диалектика соотношения интересов индивида, социальной 

общности и мирового сообщества на современном этапе. Гуманизм, свобода, равенство и 

равноправие – основополагающие принципы прав человека. 

Правовой статус гражданина, основание дифференциации. Социальный статус как 

фактическое положение гражданина и личности в обществе. Соотношение социального и 

правового статуса гражданина и личности. 

Система прав человека. Субъекты прав человека. Теория трех поколений прав человека. 

Современные национальные и международные (региональная и универсальная) системы прав 

человека в   их соотношении. Социально-экономические и культурные, гражданские и 

политические права и свободы, их природа, сущность и взаимодействие. Особенности   и   

многообразие   классификаций   прав   человека.   Конституционное закрепление прав человека. 

Структура конституционных прав и свобод гражданина в условиях правового государства. 

 

Тема 1.2. Пределы осуществления, основания и условия ограничения прав человека; 

соотношение международного права прав человека и российского права и отдельных 

отраслей международного права  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Территория и применимость международного права прав человека. Территориальное 

действие прав человека. Экстратерриториальное действие норм международного права прав 

человека. Концепция экстратерриториального действия норм о защите прав человека и вопрос 

контроля (стандарты контроля и их критерии). Присвоение обязательств государствам по правам 

человека в экстратерриториальном контексте.  

Ограничения в отношении применения гарантий защиты, закрепленных в международном 

праве прав человека. Пределы осуществления прав и свобод человека и гражданина: 

конституционные и иные ограничения. Злоупотребление правом. Возможность и условия 

отступления от обязательств согласно нормам международного права прав человека 

(Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. (ст. 4). Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. (с 15). Американская конвенция о 

правах человека 1969 г. (ст. 27). Европейская социальная хартия 1961 г. (ст. 30) и Европейская 

социальная хартия, пересмотренная в 1996 г., (ст. F). Конвенция СНГ о правах и основных 

свободах человека 1995 г. (ст. 35)). Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения 

прав человека. Права и свободы, не подлежащие ограничению. Международные договоры по 

правам человека, предусматривающие действие их норм в чрезвычайных ситуациях и во время 

вооруженных конфликтов. Международные договоры, не содержащие положения об 

отступлении от обязательств в области защиты прав человека. Законные ограничения в 

отношении осуществления отдельных прав человека. Основания и порядок ограничения прав 

человека в связи с чрезвычайным положением или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 

55(3) Конституции Российской Федерации 1993 г. Оговорки и заявления в отношении договоров 

в области международного права прав человека.  

Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права. Концепции соотношения международного права прав человека и международного 

гуманитарного права в ситуациях вооруженного конфликта. Одновременное применение 

международного права прав человека и международного гуманитарного права и принцип lex 

specialis. Взаимодействие международного права прав человека и международного 
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гуманитарного права. Применение норм международного права о защите беженцев (и норм о 

внутренне перемещенных лицах) в ситуациях вооруженного конфликта. Соотношение 

международного права прав человека и международного уголовного права. Соотношение 

международного права прав человека и других отраслей международного права. Соотношение 

международного права прав человека и национального права. Международное право прав 

человека и Конституция РФ. Международные стандарты по правам человека и правовая система 

Российской Федерации. 

 

Тема 1.3. Становление и развитие прав человека от Древнего мира до начала ХХ 

века 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Начало истории прав человека. Человек в учениях индуизма, раннего буддизма. Библия о 

человеке. Гуманистическое учение Протагора. Зарождение представлений о естественном праве 

(философия стоиков, учения древнеримских юристов). Римское право: права личности. 

Человек в экономической и социальной структуре феодального общества. Человек в 

религиозной картине мира. Деятельность инквизиции. Средневековые войны и личность. 

Феодальные права и права личности. Великая хартия вольности и ее историческое значение 

(1213 г.). 

Эпоха Возрождения (XIV – XV в.в.). Духовная эмансипация личности. Этические учения 

итальянских гуманистов о человеке. Реформация в Германии в XVIв. Лютер и его роль в 

развитии свободомыслия в делах веры. Формирование концепции прав человека. Учения Гроция, 

Локка, Спинозы, Гоббса о естественных правах человека. 

Эпоха Просвещения (XVIII в.). Проблема достоинства человека в работах французских и 

немецких просветителей. Политико-правовые концепции Руссо, Монтескье о человеке как 

субъекте свободы. Значение учения Беккариа для утверждения идей гуманизма в праве. 

Концепция прав человека, его достоинства и их нормативное закрепление в условиях   

буржуазных   революций   конца   XVIII   в.   Американская  Декларация   о независимости (1776 

г.), американский билль (1789 – 1791 г. г.). Французская Декларация прав человека и гражданина 

1789 г. Формирование первого поколения прав человека. 

Гражданский кодекс Наполеона 1804 г. и его значение для утверждения 

экономических предпосылок развития личности. Французский уголовный кодекс 1810 г. и его 

роль в гуманизации уголовного права. Развитие рабочего движения и защита прав трудящихся в 

XIX в. Правозащитное движение в XIX в. (Дело Дрейфуса и др.). 

Проблема достоинства и прав человека в философских, политических    и 

этических теориях конца XVIII – начала XIX в.в. (Кант, Фихте, Гегель, Фейербах). Буржуазный 

либерализм о демократических свободах (Бентам, Токвиль, Милль). Социалистические учения о 

правах человека (Фурье). Марксизм о правах человека. Анархистские учения (Прудон, Бакунин, 

Кропоткин). Юридический позитивизм (Лабанд, Эсмен), социологическая юриспруденция 

(Неринг). 

Тема 1.4. Развитие прав человека в ХХ веке 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Массовые общественные движения начала XX в. Первая мировая война. Крах 

монархических форм правления в Европе и Азии, национально-освободительное движение и 

расширение прав и свобод граждан в конституционном законодательстве ряда стран. Революция 

в России и начало законодательного признания второго поколения прав человека. Мировой 

экономический кризис, установление фашистских режимов в ряде 

стран, укрепление тоталитарной системы в СССР. Вторая мировая война. Значение приговоров 

Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав человека. 

Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека. Всеобщая Декларация прав 

человека 1948 г., ее содержание, история создания, историческое значение. 
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Интернационализация прав человека. Признание прав человека и развитие системы гарантий в 

послевоенных конституциях и законодательствах многих стран. 

Освобождение Индии, Пакистана и других стран Азии. Победа революции в Китае. 

Американская Декларация прав и обязанностей человека 1948 г. Европейская конвенция о 

защите прав человека. «Холодная война», гонка вооружений и наступление на демократические 

права в США, ФРГ, странах Восточной Европы. Крах мировой колониальной системы. 

Международные пакты 1966 г., их содержание. 

Достижения в осуществлении прав человека и гражданина в западных странах в 60-70-х 

годах. Реакционные тенденции: режим апартеида в ЮАР, франкизм в Испании, репрессии в 

Ольстере и т. д. Массовые попрания прав человека в Китае (1966-1976гг.), Кампучии (1975-

1978гг.). 

Усиление позитивных процессов, связанных с обеспечением прав человека в 1970-80-х 

годах (падение реакционных режимов в Европе, Латинской Америке, освобождение Намибии и 

т.д.).  Начало Хельсинского  процесса.  Начало формирования третьего поколения прав человека. 

Анализ фактов универсального и регионального характера. Окончание «холодной войны», 

социально-политические изменения в СССР, странах Восточной Европы. Новый этап в 

интернационализации прав человека. Развитие Хельсинского процесса. Понятие «человеческое 

измерение СБСЕ». 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия 1: Теория прав человека. 

Форма практического задания 1: эссе по проблеме социальной свободы и 

ответственности личности. 

Перечень тем эссе: 

 

1.   Понятие свободы личности. 

2.   Условия и гарантии свободы личности. 

3.   Ответственность личности и ее диалектическая взаимосвязь с свободой личности. 

4.   Условия и содержание ответственности личности. 

5.   Выбор, свобода воли и ответственность личности. 

6.   Формы личной ответственности. 

Тема практического занятия 2: История развития прав человека.  

Форма практического задания 2: сравнительно-правовое исследование. 

В целях более глубокого изучения социально-политической, идеологической, 

нравственной природы прав человека и гражданина в России студентам предлагается провести 

сравнительно-правовое исследование института основных прав, свобод и обязанностей в России 

(в историко-правовом аспекте), в России и зарубежных странах. 

Предметом исследования определяются отдельные виды прав, свобод и обязанностей с 

точки зрения их закрепления в законодательстве России на различных этапах ее развития: 

 до социалистической революции 1917 года; 

 в Конституции РСФСР 1918 г.; 

 в Конституции РСФСР 1925 г.; 

 в Конституции РСФСР 1937 г.; 

 в Конституции РСФСР 1978 г.; 

 в Конституции РФ 1978 г. в редакции 1992 г.; 

 в Конституции РФ 1993 г. 

 в Конституции РФ 1993 г., с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 г. 
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Задачей исследования является анализ динамики правового закрепления основных прав, 

свобод и обязанностей в законодательстве России, развития содержания и гарантий основных 

прав, свобод, а также обязанностей, выявление тенденций в конституционном закреплении 

указанных прав, свобод и обязанностей. Студенту следует сделать выводы о характере развития 

отдельных прав, свобод и обязанностей. 

Все сведения о развитии прав, свобод и обязанностей должны быть обобщены в сводной 

таблице, содержащей в полном объеме норму соответствующей конституции (закона), 

закрепляющей основное право, свободу, обязанность (либо пропуск, если право, свобода, 

обязанность не закреплялись), и краткие выводы с оценкой их развития. 

В качестве конкретного объекта сравнительного исследования необходимо выбрать 

отдельное право (свободу) либо их группу – социально-экономические, общественно-

политические, личные права и свободы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Понятие прав человека.  

2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  

3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  

4. Классификация прав и свобод человека.  

5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  

6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  

7. Основные принципы международного права прав человека.  

8. Субъекты международного права прав человека.  

9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека. 

10. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  

11. Присвоение обязательств государствам по правам человека в экстратерриториальном 

контексте, стандарты контроля и их критерии.  

12. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  

13. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  

14. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  

15. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением 

или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции Российской 

Федерации 1993 г.  

16. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права прав 

человека.  

17. Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права, международного права о защите беженцев (и о внутренне перемещенных 

лицах), международного уголовного права.  

18. Соотношение международного права прав чело, а также других отраслей 

международного права.  

19. Соотношение международного права прав человека и национального права 

Российской Федерации. 

20. История развития концепций прав человека.  

21. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  

22. Права человека в Новое и Новейшее время.  

23. Естественно-правовая теория прав человека.  

24. Позитивистская теория прав человека.  

25. Религиозные концепции прав человека. 
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26. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  

27. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 

28. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  

29. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  

30. Интернационализация прав человека.  

31. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных конституциях 

и законодательствах многих стран. 

32. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

33. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

 

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Изучение гражданских прав как основы всей системы прав человека, изучение 

политических прав человека как неотъемлемой части правового положения гражданина, 
изучение экономических, социальных и культурных права человека как прав второго поколения, 
изучение третьего, весьма дискуссионного, поколения прав человека, изучение неотъемлемой 

стороны любого права – обязанностей, в данном случае человека и гражданина. 

 

Тема 2.1. Гражданские и политические права  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика гражданских прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Правовые основы, понятие и содержание права на жизнь. Понятие "произвольное 

лишение жизни". Договорные положения и общие принципы, касающиеся запрещения 

произвольного лишения жизни. Лишение жизни и присвоение ответственности государству 

государства. Толкование права на жизнь в практике международных механизмов защиты прав 

человека. Право на жизнь в Конституции РФ (ст. 20) и российском законодательстве.  

Достоинство личности. Запрещение пыток, негуманного обращения, посягательства на 

человеческое достоинство. Понятие "пытки, негуманное и унижающее человеческое достоинство 

обращение и наказание" и различные формы практики их осуществления. Экстрадиция, 

невыдворение и чрезвычайная передача. Превентивные и сдерживающие меры. Посещение мест 

содержания лиц. Охрана достоинства личности и запрещение пыток, насилия, другого жестокого 

или унижающего человеческое достоинство обращения или наказания в Конституции РФ (ст. 21) 

и российском законодательстве.  

Запрещение насильственного исчезновения. Понятие "насильственное исчезновение" и 

международно-правовые нормы о запрещении насильственного исчезновения. Насильственное 

исчезновение как комплексное нарушение прав человека. Посещение мест содержания лиц.  

Право на свободу и личную неприкосновенность. Запрещение произвольного задержания 

(лишения свободы) и предварительное заключение под стражу. Правовые основы и понятие 

"задержание". Основания и процедура задержания. Административное задержание по 

соображениям безопасности. Информация о причинах задержания. Habeas corpus. Условие 

законности ареста. Условие в срочном порядке быть доставленным к судье. Посещение мест 

содержания лиц. Право на свободу и личную неприкосновенность в Конституции РФ (ст. 22) и 

российском законодательстве.  

Права, гарантирующие средства правовой защиты, справедливое судебное 

разбирательство, презумпцию невиновности, осуждение и наказание на основании закона и 

другие процессуальные гарантии. Преступления и принцип законности. Понятия "преступление" 

и "международное преступление". Международно-правовые основы необходимости осуждения и 



 
14 

наказания. Принцип индивидуальной уголовной ответственности и запрещения коллективных 

наказаний. Право на рассмотрение дела компетентным, независимым и беспристрастным судом и 

элементы справедливого суда. Правовые основы, дефиниция и признаки понятия "компетентный, 

независимый и беспристрастный суд". Право на доступ к правосудию. Понятие и принципы 

справедливого суда: презумпции невиновности, равенство сторон, открытость суда и т.д. 

Вопросы выдачи "несправедливому" суду. Права, связанные с судебными гарантиями, в 

Конституции РФ (ст.ст. 45-54) и российском законодательстве.  

Право на частную и семейную жизнь. Право на неприкосновенность жилища. Право на 

свободу передвижения и места жительства. Понятия и правовые основы. Неприкосновенность 

частной и семейной жизни, защита чести и доброго имени, право на тайну корреспонденции и 

коммуникации, запрещение перлюстрации, наблюдения, обысков, запрещение сбора, хранения, 

использования и распространения информации о частной жизни лица без его согласия. Гарантии 

против незаконного вторжения и обысков. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 23-

27) и российском законодательстве.  

Свобода мысли и слова. Свобода совести и религии. Понятие и правовые основы. 

Содержание, формы и сферы осуществления свободы мысли и его выражения. Ограничения на 

свободу выражения. Свобода совести, отказ от военной службы и т.д. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст.ст. 28-29) и российском законодательстве.  

Общая характеристика политических прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. Понятие и 

правовые основы. Содержание, формы и сферы осуществления свободы печати и массовой 

информации. Ограничения на свободу печати и массовой информации. Запрещение цензуры. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 29) и российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на объединения. Понятие и правовые 

основы. Право на создание, вступление, участие в деятельности различных объединений, 

ассоциаций, профсоюзов, партий, общественных организаций и т.д. и свободный выход из них. 

Основания и условия ограничений на реализацию права на объединения. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст. 30) и российском законодательстве.  

Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. Понятие и правовые основы. Основания и условия ограничений на реализацию права 

на мирные собрания и публичные манифесты. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 31) и 

российском законодательстве.  

Право на участие в управление делами государства. Понятие и правовые основы. 

Непосредственное участие в управлении делами государства (референдум, выборы в органы 

государственной власти или местного самоуправления и личное участие в управлении). 

Опосредованное участие в управлении делами государства через своих представителей (выборы 

в органы государственной власти или местного самоуправления). Равный доступ к 

государственной службе. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 32) и российском 

законодательстве.  

Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. Индивидуальные 

и коллективные обращения, петиции. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст. 33) и 

российском законодательстве.  

 

Тема 2.2. Экономические, социальные и культурные права  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика экономических, социальных и культурных прав - понятие, 

особенности и виды. Правовые основы в международном и российском праве.  

Экономические права. Понятие и правовые основы. Право собственности. Право 

наследования. Свобода предпринимательской деятельности (хозяйственной инициативы). 

Свобода труда и другие трудовые права (в т.ч. на забастовку, на участие в управлении 

предприятием). Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 34-37) и российском 

законодательстве.  
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Социальные права. Понятие и правовые основы. Право на социальное обеспечение. Прав 

на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Правовое закрепление в 

Конституции РФ (ст.ст. 38-41) и российском законодательстве.  

Культурные права. Понятие и правовые основы. Право на образование. Свобода 

преподавания (академическая свобода). Свобода творчества. Право на участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, право на доступ к культурным ценностям. 

Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 43-44) и российском законодательстве. 

 

Тема 2.3. Коллективные права – права солидарности 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общая характеристика коллективных прав - понятие, особенности и виды. Правовые 

основы в международном и российском праве.  

Право народов на самоопределение. Понятие и правовые основы. Право на внутреннее 

самоопределение. Право на внешнее самоопределение и пределы его осуществления. Правовое 

закрепление в Конституции РФ (ст. 5) и российском законодательстве.  

Право на благоприятную окружающую среду. Понятие и правовые основы. Связь с 

другими правами. Правовое закрепление в Конституции РФ (ст.ст. 36, 42, 58) и российском 

законодательстве.  

Право на развитие. Понятие и правовые основы. Права человека и Повестка дня в области 

устойчивого развития до 2030 года. Правовое закрепление в российском законодательстве. 

 

Тема 2.4. Обязанности человека и гражданина 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Обязанности человека: понятие, содержание и виды. Обязанности человека и 

нравственный долг. Соотношение прав человека и его обязанностей. Соотношение обязанностей   

человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   реализации. Юридическая   природа   

обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных 

странах мира. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия 1: Гражданские и политические права.  

Форма практического задания 1: исследовательская работа в проблемной группе. 

Предлагается выполнить исследовательскую работу в проблемной группе: контент – 

анализ. 

Методом контент-анализа исследуется такой важный источник информации как газетно-

журнальная периодика (пресса). Подобный анализ позволяет дать оценку возможностей прессы в 

обеспечении условий для реализации гражданами Российской Федерации ряда политических 

прав и свобод, в том числе свободы слова, свободы прессы. 

Членам проблемной группы предлагается провести контент-анализ реализации 

гражданами Российской Федерации права на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени (ст. 23 Конституции РФ) в связи с 

публикациями в периодической печати. 

В качестве средств массовой информации выбирается несколько периодических изданий 

разных политического, идеологического направления, например: «Российская газета», 

«Независимая газета», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Коммерсант», 

«Правда» и др. 

Период издания средства массовой информации (0,5-1 год) определяется преподавателем 

с участием слушателей спецкурса. 

Содержание каждой газеты анализируют 1-2 студента, которые выявляют и фиксируют 

факты нарушений в печати права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Контент-анализ должен включать в себя следующие сведения: 
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 выходные данные средства массовой информации (название, номер выпуска, дата); 

 автор публикации (фамилия, имя, отчество, специализация, по возможности - 

политическая ориентация, связь с партиями, органами власти); 

 лицо, конституционное право которого нарушено фактом публикации; 

 характер конкретного объекта конституционного правонарушения; 

 реакция государственных органов, должностных лиц, общественных организаций 

на факт нарушения конституционного права; 

 правовая оценка факта нарушения конституционного права личности. 

Обобщение результатов контент-анализа осуществляет группа студентов (2-3 чел.). 

Обсуждение результатов контент-анализа проводится на групповой консультации; 

докладчика определяет исследовательская группа с участием преподавателя. 

Тема практического занятия 2: Обязанности человека и гражданина. 

Форма практического задания 2: аналитическое задание. 

Содержание аналитического задания: 

Ряд юристов полагает, что помимо гражданских, политических, экономических, 

социальных и культурных прав и свобод человека существует еще и такая группа прав, как права 

по защите других прав и свобод. Проанализируйте текст Конституции РФ и составьте список тех 

прав, которые, по вашему мнению, могут быть отнесены к данной группе. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – устный опрос. 

Вопросы: 

1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  

2. Система гражданских прав.  

3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  

6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  

7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и гарантии 

равноправия.  

8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие). 

9. Понятие и содержание политических прав.  

10. Система политических прав.  

11. Права человека, связанные с управлением страной.  

12. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

13. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

14. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 

15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

16. Политические гарантии равноправия. 

17. Экономические права.  

18. Право собственности.  

19. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  

20. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  

21. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  
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22. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную 

оплату за равный труд.  

23. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  

24. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   

создавать   и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

25. Международная организация труда (МОТ). 

26. Социальные права человека.  

27. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  

28. Право на достойный уровень жизни.  

29. Право на свободу от голода.  

30. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  

31. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   

32. Развитие  пенсионного     законодательства.   

33. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  

34. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  

35. Система здравоохранения вразных странах мира.  

36. ВОЗ.  

37. Право на здоровую окружающую среду.  

38. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  

39. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  

40. Право на отдых и досуг. 

41. Понятие коллективных прав 

42. Право народов на самоопределение 

43. Право на благоприятную окружающую среду 

44. Право на развитие 

45. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  

46. Обязанности человека и нравственный долг.  

47. Соотношение прав человека и его обязанностей.  

48. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  

49. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    

50. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 4) 

Раздел 1. Теория и история 

прав человека 

6 Подготовка эссе 

7 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Фундаментальные 

права человека 
6 Подготовка эссе 
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8 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
27  

Очно-заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 3) 

Раздел 1. Теория и история 

прав человека 

6 Подготовка эссе 

13 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Фундаментальные 

права человека 

6 Подготовка эссе 

14 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
39  

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
39  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (курс 2, сессии 1, 2) 

Раздел 1. Теория и история 

прав человека 

6 Подготовка эссе 

24 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Фундаментальные 

права человека 

6 Подготовка эссе 

24 
Самостоятельное изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), часов 
60  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Понятие прав человека.  

2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  

3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  

4. Классификация прав и свобод человека.  

5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  

6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  

7. Основные принципы международного права прав человека.  

8. Субъекты международного права прав человека.  
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9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека. 

10. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  

11. Присвоение обязательств государствам по правам человека в экстратерриториальном 

контексте, стандарты контроля и их критерии.  

12. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  

13. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  

14. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  

15. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением 

или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции Российской 

Федерации 1993 г.  

16. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права прав 

человека.  

17. Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права, международного права о защите беженцев (и о внутренне перемещенных 

лицах), международного уголовного права.  

18. Соотношение международного права прав чело, а также других отраслей 

международного права.  

19. Соотношение международного права прав человека и национального права 

Российской Федерации. 

20. История развития концепций прав человека.  

21. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  

22. Права человека в Новое и Новейшее время.  

23. Естественно-правовая теория прав человека.  

24. Позитивистская теория прав человека.  

25. Религиозные концепции прав человека. 

26. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  

27. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 

28. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  

29. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  

30. Интернационализация прав человека.  

31. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных конституциях 

и законодательствах многих стран. 

32. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

33. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

Перечень тем эссе к Разделу 1: 

1.   Понятие свободы личности. 

2.   Условия и гарантии свободы личности. 

3.   Ответственность личности и ее диалектическая взаимосвязь с свободой личности. 

4.   Условия и содержание ответственности личности. 

5.   Выбор, свобода воли и ответственность личности. 

6.   Формы личной ответственности. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 516 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516518 (дата обращения: 01.03.2023). 

2. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 

вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

https://urait.ru/bcode/516518


 
20 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511394 (дата обращения: 

01.03.2023). 

3. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517888 (дата обращения: 01.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  

2. Система гражданских прав.  

3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  

6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  

7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и гарантии 

равноправия.  

8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие). 

9. Понятие и содержание политических прав.  

10. Система политических прав.  

11. Права человека, связанные с управлением страной.  

12. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

13. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

14. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 

15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

16. Политические гарантии равноправия. 

17. Экономические права.  

18. Право собственности.  

19. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  

20. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  

21. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  

22. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную 

оплату за равный труд.  

23. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  

24. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   

создавать   и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

25. Международная организация труда (МОТ). 

26. Социальные права человека.  

27. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  

28. Право на достойный уровень жизни.  

29. Право на свободу от голода.  

30. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  

31. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   

32. Развитие  пенсионного     законодательства.   

33. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  

34. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  

https://urait.ru/bcode/511394
https://urait.ru/bcode/517888
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35. Система здравоохранения вразных странах мира.  

36. ВОЗ.  

37. Право на здоровую окружающую среду.  

38. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  

39. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  

40. Право на отдых и досуг. 

41. Понятие коллективных прав 

42. Право народов на самоопределение 

43. Право на благоприятную окружающую среду 

44. Право на развитие 

45. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  

46. Обязанности человека и нравственный долг.  

47. Соотношение прав человека и его обязанностей.  

48. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  

49. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    

50. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 

Перечень тем эссе к Разделу 2: 

1. Права уязвимых групп как предметная область регулирования международного права прав 

человека. 

2. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав уязвимых групп в 

условиях глобализации. 

3. Конвенция о правах лиц с ограниченными возможностями 2006г.: новая модель 

обеспечения и защиты прав инвалидов. 

4. Дискриминация по признаку инвалидности и международно-правовые меры по её 

искоренению. 

5. Комитет по правам лиц с ограниченными возможностями: организация деятельности и 

компетенция. 

6. Международно-правовые основы защиты объективно уязвимых категорий женщин. 

7. Международно-правовые основы защиты прав девочек как особо «уязвимой» группы. 

8. Международно-правовые проблемы обеспечения и защиты прав женщин в период 

вооружённых конфликтов. 

9. Экологические катастрофы как фактор, влияющий на появление новых категорий 

«уязвимых» женщин. 

10. Понятие «ребёнок» в современном международном праве. 

11. Международно-правовые основы противодействия торговле детьми. 

12. Специальные меры международно-правовой защиты ребёнка от экономической 

эксплуатации. 

13. Международно-правовые стандарты в области биоэтики и защита прав ребёнка. 

14. Международно-правовые основы защиты прав ребёнка и проблемы клонирования. 

15. Международно-правовые основы борьбы с дискриминацией трудящихся мигрантов и 

мигрантофобией. 

16. Вклад МОТ в обеспечение и защиту прав трудящихся мигрантов. 

17. Специальные процедуры ООН по вопросам защиты прав мигрантов. 

18. ООН и проблемы старения: история вопроса. 

19. Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 г. 

20. Перспективы разработки в рамках ООН международного договора о правах пожилых 

людей. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-
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е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 516 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516518 (дата обращения: 01.03.2023). 

2. Нечевин, Д. К.  Правозащитная деятельность: Учебное пособие для вузов / 

Д. К. Нечевин, Л. М. Колодкин, Е. В. Кирдяшова; под редакцией Д. К. Нечевина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13820-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/519649 (дата обращения: 01.03.2023). 

3. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 

вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511394 (дата обращения: 

01.03.2023). 

4. Редько, А. А.  Правозащитная политика и правоприменительная деятельность в 

Российской Федерации: Учебное пособие для вузов / А. А. Редько, Т. В. Яловенко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 76 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13197-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/519213 (дата обращения: 01.03.2023). 

5. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517888 (дата обращения: 01.03.2023). 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый письменный ответ на 

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

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

уже рассматривали на лекциях или семинарских занятиях, исходя из содержания заданий в 

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

https://urait.ru/bcode/516518
https://urait.ru/bcode/519649
https://urait.ru/bcode/511394
https://urait.ru/bcode/519213
https://urait.ru/bcode/517888
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выбрана одна или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по 

желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 5 листов формата А4. 

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять внизу 

страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но 

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

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

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

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

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

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

и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируе

мые разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нций 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1. Раздел 1. 

Теория и 

история прав 

человека 

УК-3 Устный 

опрос 

1. Понятие прав человека.  

2. Права человека в философском, цивилизационном, социальном, моральном, 

политическом и правовом измерении.  

3. Права человека, глобализация, толерантность и диалог культур.  

4. Классификация прав и свобод человека.  

5. Источники международного права прав человека: договоры (универсальные и 

региональные) и обычаи.  

6. Акты международных организаций и конференций, акты «мягкого права».  

7. Основные принципы международного права прав человека.  

8. Субъекты международного права прав человека.  

9. Субъекты российского права в сфере защиты прав человека. 

10. Территориальное и экстратерриториальное действие прав человека.  

11. Присвоение обязательств государствам по правам человека в экстратерриториальном 

контексте, стандарты контроля и их критерии.  

12. Пределы осуществления прав и ограничения прав человека, свобод человека.  

13. Критерии, принципы и пределы правомерного ограничения прав человека.  

14. Права и свободы, не подлежащие ограничению.  

15. Основания и порядок ограничения прав человека в связи с чрезвычайным положением 

или на основании закона согласно ст. 56(1) и ст. 55(3) Конституции Российской 

Федерации 1993 г.  

16. Оговорки и заявления в отношении договоров в области международного права прав 

человека.  
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17. Соотношение международного права прав человека и международного гуманитарного 

права, международного права о защите беженцев (и о внутренне перемещенных лицах), 

международного уголовного права.  

18. Соотношение международного права прав чело, а также других отраслей 

международного права.  

19. Соотношение международного права прав человека и национального права Российской 

Федерации. 

20. История развития концепций прав человека.  

21. Античный, средневековый периоды развития концепций прав человека.  

22. Права человека в Новое и Новейшее время.  

23. Естественно-правовая теория прав человека.  

24. Позитивистская теория прав человека.  

25. Религиозные концепции прав человека. 

26. Революция в России и начало законодательного признания второго поколения прав 

человека.  

27. Значение приговоров Нюрнбергского и Токийского трибуналов для защиты прав 

человека. 

28. Устав ООН 1945 г. об утверждении веры в права человека.  

29. Всеобщая Декларация прав человека 1948 г., ее содержание, история создания, 

историческое значение.  

30. Интернационализация прав человека.  

31. Признание прав человека и развитие системы гарантий в послевоенных конституциях и 

законодательствах многих стран. 

32. Международные пакты 1966 г., их содержание. 

33. Начало формирования третьего поколения прав человека.  

2. Раздел 2. 

Фундаментал

ьные права 

человека 

УК-2 Устный 

опрос 

1. Понятие и сущность гражданских (личных прав).  

2. Система гражданских прав.  

3. Основные международные стандарты и нормы российского законодательства о 

гражданских правах.  

4. Права, обеспечивающие жизнь и ценность человеческой личности.  

5. Права, обеспечивающие свободу и личную безопасность.  

6. Права, обеспечивающие блага личной и семейной жизни.  

7. Права, обеспечивающие возможности признания человека субъектом права и гарантии 

равноправия.  
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8. Права, обеспечивающие средства правовой защиты (право на правосудие). 

9. Понятие и содержание политических прав.  

10. Система политических прав.  

11. Права человека, связанные с управлением страной.  

12. Свобода печати и массовой информации как элемент свободы мысли и слова. 

13. Право на участие в общественной жизни: право на объединения. 

14. Право на участие в общественной жизни: право на мирные собрания и публичные 

манифесты. 

15. Право обращений и петиций как право и средство защиты прав и свобод. 

16. Политические гарантии равноправия. 

17. Экономические права.  

18. Право собственности.  

19. Понятие собственности, ее формы. История возникновения и развития.  

20. Право владения имуществом в англосаксонской и романо-германской системах права.  

21. Право предпринимательства, его   содержание и осуществление.  

22. Права трудящихся: право на труд, свобода труда, право на справедливые и 

благоприятные условия труда, право на защиту от безработицы, право на равную 

оплату за равный труд.  

23. Закрепление данных прав в законодательстве различных стран и в международных 

актах.  

24. Права, обеспечивающие условия и средства защиты прав трудящихся:   право   

создавать   и   вступать   в   профсоюзы,   право   на   забастовку.  

25. Международная организация труда (МОТ). 

26. Социальные права человека.  

27. Права, обеспечивающие достойные человека условия жизни.  

28. Право на достойный уровень жизни.  

29. Право на свободу от голода.  

30. Специальные органы ООН и программы, содействующие развитию этих прав.  

31. Право на социальное обеспечение  и  его  реализация.   

32. Развитие  пенсионного     законодательства.   

33. Права, обеспечивающие охрану и возможности восстановления здоровья.  

34. Право на наивысший достаточный уровень физического и психического здоровья.  

35. Система здравоохранения вразных странах мира.  

36. ВОЗ.  
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37. Право на здоровую окружающую среду.  

38. Меры по защите, охране, улучшению и восстановлению природы и права человека.  

39. Деятельность ООН, государственных органов, природоохранительных обществ и 

общественных движений.  

40. Право на отдых и досуг. 

41. Понятие коллективных прав 

42. Право народов на самоопределение 

43. Право на благоприятную окружающую среду 

44. Право на развитие 

45. Обязанности человека: понятие, содержание и виды.  

46. Обязанности человека и нравственный долг.  

47. Соотношение прав человека и его обязанностей.  

48. Соотношение обязанностей   человека   и   обязанностей   гражданина,   механизм   их   

реализации.  

49. Юридическая   природа   обязанностей   гражданина.    

50. Конституционные   обязанности гражданина, их виды в различных странах мира. 

 

 

 



1. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируем

ой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-2 

1. Развитие института основных прав, свобод и обязанностей в России. 

2. Классификация основных прав, свобод и обязанностей. 

3. Права, свободы и обязанности граждан в области общественно-

политической жизни. 

4. Права, свободы и обязанности граждан в области социально-

экономической жизни. 

5. Личные права, свободы и обязанности. 

6. Правовые механизмы защиты прав человека в субъектах РФ. 

7. Конституционные основы правового статуса личности в России. 

8. Развитие института гражданства в России. 

9. Национальные и международные аспекты множественного 

гражданства. 

10. Сущность основ правового положения личности в России. 

11. Система и виды основных прав, свобод и обязанностей. 

12. Тенденции развития института основных прав, свобод и обязанностей. 

13. Права человека в практике деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации. 

14. Юридические способы защиты прав человека. 

15. Международные средства защиты прав человека. 

Аналитическое задание: 

1. В целях обеспечения доступности для населения юридической 

помощи и содействия адвокатской деятельности органы государственной 

власти обеспечивают гарантии независимости адвокатуры, осуществляют 

финансирование деятельности адвокатов, оказывающих юридическую 

помощь гражданам Российской Федерации бесплатно.  

Вопросы: 1) В каких формах осуществляться бесплатная адвокатская 

помощь? 2) Какие еще органы входят в государственную и 

негосударственную систему предоставления бесплатной юридической 

помощи? 

 

2. Слесарь Иванов А.А. был уволен по статье 81 ТК РФ 1 июня и в 

этот же день ему была выдана трудовая книжка. Посчитав, что увольнение 

было незаконным Иванов А.А. решает обратиться в суд.  

Вопросы: 1) Какова подсудность данной категории дел? 2) До какого 

числа у Иванова А.А. сохраняется право на обращение в суд? 3) Если 

увольнение будет признано незаконным, какие меры восстановления 

нарушенных прав могут быть присуждены? 



 
31 

 

3. Гражданин Республики Беларусь Бойко решил заключить брак в 

России с российской гражданкой, но при условии наличия брачного 

договора. Для его составления он обратился в адвокатскую коллегию и 

настаивал на бесплатном оказании помощи, руководствуясь при этом 

положением ст.2 Конвенции о правовой помощи и правовым отношениям по 

гражданским, семейным и уголовным делам (ратифицирована Россией 4 

августа 1994 г.). По его мнению, поскольку Беларусь является государством-

членом СНГ, ее граждане должны пользоваться бесплатной юридической 

помощью на территории Российской Федерации.  

Вопросы: 1) Вправе ли Бойко обратиться за оказанием 

квалифицированной юридической помощи в адвокатуру и компетентна ли 

она разрешать подобные вопросы? 2) Будет ли оказана юридическая помощь 

гражданину Республики Беларусь на безвозмездной основе? 

 

4. Федеральное Собрание Российской Федерации обладает 

соответствующими полномочиями в сфере защиты прав человека.  

Вопросы: 1) В рамках каких функций происходит осуществление 

данных полномочий? 2) Какое место занимает парламентское 

расследование? 

 

5. Найдите сходные по содержанию статьи, которые закрепляют 

личные права в Конституции РФ и Всеобщей декларации прав человека 

(1948г.). Определите их сходства и различия.  

Вопросы: 1) Соответствуют ли положения Конституции РФ основным 

международным стандартам гражданских прав? 2) Соотнесите категории 

«человек», «гражданин», «личность». В чем заключается юридическое 

значение такого разграничения статуса физического лица? 3) Подтвердите 

тезис о том, что в современный период времени перечень прав расширяется. 

В ответе используйте нормы права. 

УК-3 

1. Социально-философские основы свободы и ответственности личности. 

2. Права и свободы человека и гражданина как объект идеологической 

борьбы. 

3. Права человека в международном праве. 

4. Международные средства защиты прав человека. 

5. Юридическая природа российского гражданства. 

6. Система принципов российского гражданства. 

7. Понятие и содержание основ правового положения личности. 

8. Принципы основ правового положения личности. 

9. Гарантии основных прав и свобод человека и гражданина. 

10. Равноправие - принцип основ правового положения личности. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Мутагиров, Д. З.  Права и свободы человека: Учебник для вузов / Д. З. Мутагиров. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 516 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07141-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/516518 (дата обращения: 01.03.2023). 

2. Нечевин, Д. К.  Правозащитная деятельность: Учебное пособие для вузов / 

Д. К. Нечевин, Л. М. Колодкин, Е. В. Кирдяшова; под редакцией Д. К. Нечевина. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13820-7. — 

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

https://urait.ru/bcode/519649 (дата обращения: 01.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Белик, В. Н.  Конституционные права личности и их защита: Учебное пособие для 

вузов / В. Н. Белик. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 

158 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11238-2. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511394 (дата обращения: 

01.03.2023). 

2. Редько, А. А.  Правозащитная политика и правоприменительная деятельность в 

Российской Федерации: Учебное пособие для вузов / А. А. Редько, Т. В. Яловенко. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 76 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13197-0. — 

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

https://urait.ru/bcode/519213 (дата обращения: 01.03.2023). 

3. Бялт, В. С.  Обеспечение прав человека в деятельности правоохранительных органов: 

учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10610-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517888 (дата обращения: 01.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый 

для работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических https://dlib.eastview.

https://urait.ru/bcode/516518
https://urait.ru/bcode/519649
https://urait.ru/bcode/511394
https://urait.ru/bcode/519213
https://urait.ru/bcode/517888
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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изданий com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u/  

 

6. ЭБС издательства 

"ЛАНЬ"  

Электронно-библиотечная система, коллекция 

электронных версий книг.  

http://e.lanbook.com/ 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисциплины 

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

форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы его 

проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.  

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку 

она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

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

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

обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безопасности при 

работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися самостоятельно или 

под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате 

оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

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

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 
библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 
библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной мебелью: 

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной мебелью: 

стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом; техническими средствами обучения 

видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть 

Интернет, а также демонстрационными печатными пособиями и демонстрационными материалами.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализированной 

мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с доступом в 

сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду университета, программным 

обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбор конкретных 

ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого 

совета факультета на основании Федерального 
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