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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины (модуля) «Правоведение» заключается получение 

обучающимися теоретических знаний о правовых явлениях с последующим 

применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по 

обеспечению способности использовать основы правовых знаний в проектной и 

производственно-прикладной сферах деятельности, а также выработка умений 

использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. усвоение комплекса общетеоретических знаний о государственно-правовых 

явлениях; 

2. формирование умения правильно толковать и применять общетеоретические 

знания для последующей практической деятельности;  

3. научиться определять и прослеживать взаимосвязь основных категорий, 

отражающих особые свойства государства и права;  

4. обучение навыкам практического применения нормативно-правовых актов в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе в профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина (модуль) «Правоведение» реализуется в обязательной части 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

10.03.01 Информационная безопасность очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Правоведение» базируется на знаниях и 

умениях, имеющихся у обучающихся и полученных ими ранее в ходе освоения 

программного материала основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Проектная 

деятельность», «Основы информационной безопасности», «Организационное и правовое 

обеспечение информационной безопасности». 

1.3. 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 универсальных компетенций: 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); способен 

формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-10) в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавритата по направлению подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  
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Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Универсальная 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.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

УК-2.ИД-2. 

Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-2.ИД-3. 

Применяет 

методы анализа 

практической 

деятельности и 

ее результатов в 

рамках 

компетенции 

Знать: 

систему органов 

государственной 

власти и 

управления; 

систему права в 

Российской 

Федерации; 

характеристику 

основных отраслей 

права российской 

правовой системы; 

содержание 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений 

Уметь: 

Руководствоваться 

требованиями 

нормативных 

правовых актов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Владеть:  

навыками правовой 

оценки событий, 

сопровождающих 

профессиональную 

деятельность; 

навыками поиска, 

анализа и 

использования 

нормативных и 

правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Универсальная УК-10 способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

Знать: 

основные положения 

законодательства в 

сфере 

противодействия 

коррупции 

Уметь:  

производить оценку 

собственного 

поведения с 

позиций 

выполнения 
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рамках 

компетенции 

УК-10.ИД-2. 

Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-10.ИД-3. 

Применяет 

методы анализа 

практической 

деятельности и 

ее результатов в 

рамках 

компетенции 

требований 

антикоррупцион-

ного 

законодательства  

Владеть: 

навыками 

выполнения 

требований 

антикоррупцион-

ного 

законодательства  

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы. 

 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

1 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками  (по видам учебных занятий) (всего): 
20 20 

Учебные занятия лекционного типа 16 16 

Практические занятия 4 4 

Иная контактная работа 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27 

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9 

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

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы,  

академических часов 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 р
аб

о
та

, 
в
 т

.ч
. 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а 

С
ем

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

И
н

ая
 к

о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Раздел 1. Общее учение о государстве и 

праве. Конституционное право 
36 26 6 4 2  4 

1.1. Общее учение о государстве 9 5 1 1   2 

1.2. Общее учение о праве 9 5 1 1   2 

1.3. Предмет, метод, источники 

конституционного права России. 

Основы государственного строя России 

9 4 2 1 1  2 

1.4. Основы государственного строя 

России 
9 4 2 1 1  2 

Раздел 2 Основные отрасли российского 

права 
36 26 6 4 2  4 

2.1. Предмет, метод и источники 

административного права. Основные 

институты административного права 

9 5 1 1   2 

2.2. Подотрасли  и основные институты 

гражданского права России 
9 5 1 1   2 

2.3. Основы трудового права 9 4 2 1 1  2 

2.4. Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 
9 4 2 1 1  2 

Контроль промежуточной аттестации 

(час) 
9       

Общий объем, часов 72 52 12 8 4  8 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

Общий объем часов по учебной 

дисциплине 
72 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Раздел, тема 
В

се
го

 

Виды самостоятельной работы обучающихся, в т.ч. контроль 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
ак

ад
ем

и
ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я
 

Раздел 1. Общее 

учение о 

государстве и 

праве. 

Конституционное 

право 

18 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 Реферат 4 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. 

Основные отрасли 

российского права 
18 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение раздела в 

ЭИОС 

7 Реферат 5 

Компьютерное 

тестирование или 

иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 
36 13 

 
14 

 
9 

 

Общий объем по 

дисциплине, часов 
36 13 

 
14 

 
9 
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3.2. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕЕ УЧЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕ И ПРАВЕ. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

 

Цель: получение основополагающих знаний о государстве и праве, сущности 

права и государства, изучение признаков и характерных черт таких понятий, как 

государство, право, правоотношение изучение основ конституционного права 

Российской Федерации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, сущность и признаки государства.  Основные теории о происхождении 

государства: теологическая, патриархальная, теория насилия, естественно-правовая, 

экономическая и др. Функции государства: понятие и классификация. Формы 

государства. Понятие и структура формы государства: форма правления, формы 

государственного устройства, политический режим. Монархия и республика как формы 

правления: основные  отличия. Виды монархий и республик. Национально-

территориальное устройство государства. Унитарные государства, федерации и 

конфедерации: основные признаки. Основные политические режимы: демократический 

и антидемократические. Понятие и основные признаки правового  государства. Роль 

гражданского общества в построении и деятельности правового государства.Понятие, 

сущность и признаки права.  Основные теории о происхождении права:  естественно-

правовая, историческая, экономическая и др. Функции права: понятие и классификация.  

Понятие и структура права, система права, источники права. Предмет правового 

регулирования. Механизм правового регулирования. Понятие, предмет и метод 

конституционного права. Источники российского конституционного права. Конституция 

РФ: структура, порядок принятия и изменения Конституции РФ. Содержание основ 

конституционного строя (глава 1 Конституции РФ).  Россия, как правовое 

демократическое государство с республиканской формой правления; взаимоотношение 

государства и личности; гражданство в РФ; РФ как социальное государство; принцип 

разделения властей. Понятие правового статуса личности в РФ. Правовой статус 

личности как совокупность прав, свобод  и обязанностей. Соотношение понятий «права» 

и «свободы». Виды правового статуса. Права и свободы человека, их отличие от прав и 

свобод гражданина в РФ. Личные, политические, социально-экономические и 

культурные права и свободы в РФ. Конституционные и иные обязанности личности в 

РФ.  Федеративное устройство в Российской Федерации и его особенности. Субъекты 

федерации, их виды и правовое положение. 

 

Тема 1.1. Общее учение о государстве 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Характеристика теорий происхождения государств. 

2. Сущность,  социальное назначение и функции  государства. 

3. Форма государства: форма правления, государственное устройство, политико-

правовой режим в различных типах государств. 

4. Правовое государство: идеи и признаки. 

 

Тема 1.2. Общее учение о праве 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие, структура и классификация нормы права. 

2. Понятие источников права и их виды. 

3.  Правомерное поведение и правонарушение: понятие, виды, структура. 
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4.  Юридическая ответственность: понятие, функции, цели, принципы и виды. 

 

Тема 1.3. Предмет, метод, источники конституционного права России. 

Основы государственного строя России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет конституционного права России. 

2. Метод конституционного права России. 

3. Конституция РФ как основной источник конституционного права России. 

4. Основные принципы конституционного права России. 

5. Основы конституционного статуса человека и гражданина в РФ. 

 

Тема 1.4. Основы государственного строя России 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Принцип разделения властей в РФ. 

2. Особенности федеративного устройства Российской Федерации. 

3. Федеральное Собрание РФ: структура и порядок формирования.  

4. Правительство РФ, порядок формирования и компетенция. 

5. Президент РФ, порядок избрания, компетенции 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Форма практического задания: Реферат 

 

Перечень тем рефератов по Разделу 1: 

1. Монархия как форма правления в государстве. Виды монархий 

2. Республика как форма правления в государстве. Виды республик.   

3. Национально-территориальное устройство государства.  

4. Роль гражданского общества в построении и деятельности правового 

государства. 

5. Функции права  

6. Понятие нормы права и их классификация 

7. Понятие юридической ответственности и ее виды 

8. Права и свободы человека, их отличие от прав и свобод гражданина в РФ 

9. Конституционные и иные обязанности личности в РФ. 

10. Федеративное устройство в Российской Федерации и его особенности.  

11. Субъекты федерации, их виды и правовое положение. 

12. Предметы ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. 

13. Конституционное, гражданское, уголовное и административное 

судопроизводство в РФ.  

14. Функции  Конституционного суда, федеральных судов общей 

юрисдикции,федеральных арбитражных судов; мировые суды в РФ.  

15. Статус судей в Российской Федерации. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 

 

Цель: получение знаний о системе российского права и его отраслях, изучение 

основ административного, гражданского и трудового права, изучение основ правового 

регулирования будущей профессиональной деятельности, выработка на основе 

полученных знаний базовых умений и навыков руководствоваться требованиями 

действующего законодательства, а также умений и навыков первичной юридической 

квалификации событий и фактов в целях определения границ правомерного поведения в 

ситуации, сложившейся в процессе осуществления профессиональной деятельности, а 

также выработки оптимальных с правовой точки зрения способов ее разрешения. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие, система, предмет, методы и особенности правового регулирования 

отельных отраслей российского права (административного, гражданского, трудового). 

Взаимосвязи и взаимодействие норм отдельных отраслей права. Содержание и 

особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности.  

 

Тема.2.1 Предмет, метод и источники административного права. Основные 

институты административного права 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Административное право как отрасль права. 

2. Предмет и метод административного права. 
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3. Источники административного права. 

4. Особенности административно-правовых отношений. 

5. Субъекты и объекты административно-правовых отношений. 

6. Правовые институты отрасли административного права. 

7. Административная ответственность. 

 

Тема 2.2. Подотрасли и основные институты гражданского права России 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Предмет и метод гражданского права как отрасли российского права 

2. Понятие гражданского права как отрасли российского права 

3. Источник гражданского права 

4. снования возникновения гражданских правоотношений. Виды гражданских 

правоотношений.  

5. Право собственности: основания возникновения и прекращения. Защита 

права собственности.  

6. Сделки: виды и форма сделок.  

7. Основные понятия наследственного права. Наследование по закону. Очереди 

наследников. Принятие наследства. Время и место открытия наследства. Срок и способ 

принятия наследства.  

8. Юридические лица: понятие и виды. Возникновение и прекращение 

юридического лица. 

 

Тема 2.3. Основы трудового права 

Вопросы для самоподготовки: 

Предмет и метод трудового права как отрасли российского права. 

Особенности правового регулирования трудовых правоотношений. 

Субъекты, объекты и содержание трудовых правоотношений. 

Особенности правового регулирования трудовых отношений в разных сферах 

деятельности. 

Особенности разрешения трудовых споров. 

 

Тема 2.4. Правовое регулирование профессиональной деятельности 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Отношения, возникающие при осуществлении медицинской деятельности: 

понятие, структура, субъекты, объекты, виды. 

2. Права и обязанности пациента, законных представителей. 

3. Донорство крови и ее компонентов. 

4. Медицинская экспертиза. Независимая экспертиза. 

5. Права беременных женщин на оказание медико-санитарной помощи. Права 

несовершеннолетних. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:  реферат 

 

Перечень тем рефератов по Разделу 2: 

Особенности правового регулирования государственного управления. 

Механизм административно-правового регулирования 

Перспективы развития административно-деликтного права 

Юридические лица как субъекты гражданских прав.  

Понятие и признаки юридического лица; виды юридических лиц.   
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Правоспособность и дееспособность юридических лиц.  

Способы и порядок создания и прекращения юридических лиц.  

Понятие и содержание  права собственности; правомочия собственника; 

правомочия владения, пользования, распоряжения. 

Юридические лица как субъекты гражданских прав.  

Понятие и признаки юридического лица; виды юридических лиц.   

Правоспособность и дееспособность юридических лиц.  

Способы и порядок создания и прекращения юридических лиц.  

Понятие и содержание  права собственности; правомочия собственника; 

правомочия владения, пользования, распоряжения. 

Общая характеристика трудовых правоотношений. 

Ответственность работников и работодателей по трудовому законодательству. 

Трудовое соглашение: понятие и содержание. 

Деятельность в сфере ораны здоровья и оказания медицинских услуг как объект 

правового регулирования. 

Юридическая ответственность в сфере охраны здоровья. 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы 

осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по оформлению 

письменных работ обучающихся в рамках самостоятельной работы, утвержденными 

Учебно-методическим советом РГСУ, Протокол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля 

определяются в учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного 

обучения  по данной дисциплине, утверждаемых ежегодно кафедрой. 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

(модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

Компет

енции 

Содержание 

компетенции 
Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-2 

способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

Знать: 

систему органов 

государственной власти и 

управления; систему права в 

Российской Федерации; 

характеристику основных 

отраслей права российской 

правовой системы; 

содержание правового 

Этап формирования 

знаний 
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и ограничений регулирования общественных 

отношений 

Уметь: 

Руководствоваться 

требованиями нормативных 

правовых актов при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть:  

навыками правовой оценки 

событий, сопровождающих 

профессиональную 

деятельность; навыками 

поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельн 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-10 

способен формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

Знать: 

основные положения 

законодательства в сфере 

противодействия коррукпции 

Этап формирования 

знаний 

Уметь:  

производить оценку 

собственного поведения с 

позиций выполнения 

требований антикоррупцион-

ного законодательства  

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

навыками выполнения 

требований антикоррупцион-

ного законодательства 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-2, УК-10 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко 

и прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, 

грамотно и логически 

стройно его излагает, 

тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом 

при видоизменении 

задания, умеет 

самостоятельно обобщать 

и излагать материал, не 



15 

 

допуская ошибок  

 

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала - 5-6 баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки  -0-4 балла. 

УК-2, УК-10 Этап 

формирования 

умений. 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, 

обоснование 

принятых решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией ; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании  

 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий, 
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задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не 

выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких 

выводов и заключений по 

решению задания, 

сделаны неверные 

выводы по решению 

задания   

УК-2, УК-10 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

1) свободно справляется с 

задачами и 

практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией  

 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками 

при выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании ; 

3) испытывает 

затруднения в 

выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению; 

 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не 
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выполнено вообще, или  

задание выполнено не до 

конца, нет четких 

выводов и заключений по 

решению задания, 

сделаны неверные 

выводы 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения итоговой аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие и признаки государства. 

2. Функции государства. 

3. Форма государства и ее составные элементы. 

4. Форма правления, как элемент формы государства. 

5. Форма государственного устройства, как элемент формы государства. 

6. Государственный (политический) режим, как элемент формы государства. 

7. Понятие и виды социальных норм. Право в системе социальных норм. 

Взаимоотношение права и морали. 

8. Понятие, признаки, принципы и функции права. Взаимосвязь государства и 

права. 

9. Норма права: понятие и признаки. Структура правовой нормы. 

10. Понятие и виды источников права. Нормативно-правовые акты как источники 

права, их классификация. 

11. Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

12. Понятие правоотношения: его признаки, субъекты, содержание, объекты, 

виды. 

13. Юридические факты: понятие и классификация. 

14. Понятие, признаки и виды (классификация) правонарушений. 

15. Юридический состав правонарушения: понятие и элементы. 

16. Юридическая ответственность: понятие, признаки и функции. Виды 

юридической ответственности. 

17. Правовое государство: идеи и признаки. 

18. Общая характеристика Конституции Российской Федерации 1993 года: ее 

структура, порядок внесения поправок и пересмотра Конституции. 

19. Основы конституционного строя Российской Федерации.  

20. Конституционно-правовой статус личности и гражданина Российской 

Федерации.  

21. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционные   обязанности    гражданина РФ. 

22. Особенности федеративного устройства России. Правовой статус субъектов 

Российской Федерации. 

23. Избирательная система РФ: понятие, основные принципы и стадии 

избирательного процесса.  

24. Система органов государственной власти РФ. Принципы разделения властей. 

25. Президент Российской Федерации.  Полномочия и порядок избрания.  
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26. Президент РФ.  Полномочия и основания прекращения полномочий 

Президента РФ. 

27. Федеральное собрание Российской Федерации как представительный и 

законодательный орган власти. Структура и компетенция палат. 

28. Государственная Дума Федерального Собрания РФ.  Порядок формирования 

и компетенция. Статус депутата Государственной Думы РФ.  

29. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Порядок 

формирования и компетенция. Статус члена Совета Федерации РФ.  

30. Правительство Российской Федерации - высший орган исполнительной 

власти:  формирование и полномочия. 

31. Судебная система РФ. Статус судей в Российской Федерации. 

32. Местное самоуправление в Российской Федерации: понятие и правовая 

основа функционирования. Основные принципы и полномочия органов местного 

самоуправления. 

33. Гражданское право: понятие, предмет, метод, источники и принципы. 

34. Гражданское правоотношение: понятие, объекты, субъекты, содержание. 

35. Субъекты гражданского правоотношения. Гражданская правоспособность и 

гражданская дееспособность.  

36. Понятие юридического лица, его признаки. Возникновение и прекращение 

деятельности юридического лица. 

37. Понятие и виды сделок. Формы сделок.   

38. Право собственности. Основания и способы приобретения права 

собственности (основания возникновения). 

39. Право собственности. Основания прекращения права собственности.  

40. Защита права собственности. 

41. Понятие наследования. Порядок наследования по закону. 

42. Понятие наследования. Порядок наследования по завещанию. 

43. Семейное право как отрасль права: понятие, предмет, метод, источники и 

основные принципы.  

44. Понятие брака по семейному праву. Правовое регулирование заключения 

брака. 

45. Основания и способы прекращения брака. Признание брака 

недействительным. 

46. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.  

47. Законный и договорной режимы имущества супругов. 

48. Права и обязанности родителей и детей. Лишение и ограничение 

родительских прав.  

49. Алиментные обязательства между членами семьи. 

50. Правовое регулирование профессиональной деятельности специалистов в 

информационной сфере.  

51. Понятие и предмет информационного права. 

52. Содержание права на информацию. 

 

Аналитическое задание задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 

Задание 1.  

Государство в современной юридической литературе определяется как: 
1.     машина для поддержания господства одного класса над другим; 

2.     сосредоточение всех умственных и нравственных интересов граждан; 

3.     политическая организация общества, обладающая верховной властью на 

определённой территории; 



19 

 

4.     союз людей, объединённых началами общей пользы. 

  

Задание 2.  

Укажите, какой из перечисленных ниже признаков не является признаком 

государства: 
1.     суверенитет; 

2.     наличие выделенной из общества политической публичной власти; 

3.     родовая организация населения; 

4.     система налогов. 

  

Задание 3.  

Постановления, издаваемые органами исполнительной власти, называются: 
1.     конституции; 

2.     законы; 

3.     кодексы; 

4.     подзаконные акты. 

  

Задание 4.  

Как называется процедура прямого участия народа в принятии решений по 

важнейшим вопросам государственной жизни: 
1.     референдум; 

2.     самоуправление; 

3.     выборы; 

4.     импичмент. 

  

Задание 5.  

Какой из перечисленных ниже признаков не является признаком правового 

государства: 
1.     верховенство закона во всех сферах государственной и правовой жизни 

общества; 

2.     территориальная организация населения страны; 

3.     взаимная ответственность государства и личности; 

4.     разделение властей. 

  

Задание 6.  

Кто в правовом государстве является источником власти: 
1.     президент; 

2.     правительство; 

3.     государство; 

4.     народ. 

  

Задание 7.  

В правовом государстве законы принимаются: 
1.     президентом; 

2.     конституционным судом; 

3.     парламентом; 

4.     совещанием глав основных ветвей власти. 

  

Задание 8.  

Какое из перечисленных суждений не соответствует теории правового 

государства: 
1.     государство должно быть ограничено законом; 
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2.     законодательные, исполнительные и судебные органы должны быть 

равноправны; 

3.     запрещено всё, что не разрешено законом; 

4.     только суд может вынести решение о том, является ли человек преступником 

или нет. 

  

Задание 9.  

Какой из перечисленных ниже признаков является признаком права: 
1.     общеобязательность; 

2.     формальная определённость; 

3.     связь с государством; 

4.     все перечисленные выше признаки. 

  

Задание 10.  

Отметьте, с какого возраста по российскому законодательству наступает 

полная дееспособность субъектов права: 
1.     14 лет; 

2.     16 лет; 

3.     18 лет; 

4.     21 год. 

  

Задание 11.  

Президент Российской Федерации является: 
1.     главой правительства РФ; 

2.     главой исполнительной власти; 

3.     главой законодательной власти; 

4.     главой государства. 

  

Задание 12.  

Каков срок полномочий (легислатуры) Совета Федерации: 
1.     2 года; 

2.     4 года; 

3.     6 лет; 

4.     не имеет определённого срока полномочий. 

  

Задание 13.  

В каком из перечисленных ниже случаев Государственная Дума не 

может быть распущена: 

1.     после троекратного отклонения представленных ей Президентом РФ 

кандидатур Председателя Правительства РФ; 

2.     если Председатель Правительства РФ поставил перед Государственной 

Думой вопрос о доверии Правительству РФ и она отказала Правительству РФ в доверии; 

3.     если она в течение трёх месяцев повторно выразила недоверие 

Правительству РФ; 

4.     если она выразила недоверие Правительству РФ в течение года после своего 

избрания. 

  

Задание 14.  

Глава правительства Российской Федерации называется: 
1.     премьер-министром РФ; 

2.     Председателем кабинета министров РФ; 

3.     Председателем Совета Министров РФ; 



21 

 

4.     Председателем Правительства РФ. 

  

Задание 15.  

Кто имеет право отправить правительство РФ в отставку: 
1.     Государственная Дума РФ; 

2.     Совет Федерации РФ; 

3.     Федеральное Собрание РФ; 

4.     Президент РФ. 

  

Задание 16.  

Какие из перечисленных ниже общественных отношений регулирует 

гражданское законодательство: 
1.     брачно-семейные; 

2.     отношения в сфере государственного управления; 

3.     имущественные и связанные с ними личные неимущественные; 

4.     отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства. 

  

Задание 17.  

Гражданское законодательство в Российской Федерации находится: 
1.     в ведении Российской Федерации; 

2.     в ведении субъектов Российской Федерации; 

3.     в совместном ведении Российской Федерации и её субъектов; 

4.     в ведении органов местного самоуправления. 

  

Задание 18.  

С достижением какого возраста гражданское законодательство связывает 

наступление у граждан полной дееспособности: 
1.     с момента рождения; 

2.     с 14 лет; 

3.     с 18 лет; 

4.     с 21 года. 

  

Задание 19.  

Опека устанавливается над: 
1.     лишёнными родительского попечения несовершеннолетними в возрасте от 14 

до 18 лет; 

2.     гражданами, признанными судом недееспособными вследствие психического 

расстройства; 

3.     гражданами, ограниченными судом в дееспособности; 

4.     над всеми категориями лиц, перечисленными выше. 

  

Задание 20. Какой из перечисленных ниже признаков является признаком 

юридического лица: 
1.     имущественная обособленность; 

2.     одним из учредителей является государство; 

3.     наличие недвижимости; 

4.     все перечисленные выше признаки. 

  

Задание 21.  

Какие общественные отношения регулирует административное право: 
1.     отношения, связанные с совершением преступлений; 

2.     отношения в сфере государственного управления; 
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3.     имущественные и связанные с ними личные неимущественные; 

4.     отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности государства. 

  

Задание 22.  

К уголовному праву относятся нормы, которые регулируют: 
1.     условия и порядок отбывания наказания; 

2.     общественные отношения, которые возникают между государством и 

гражданином в связи с совершением преступления; 

3.     порядок производства по уголовным делам; 

4.     всё перечисленное выше. 

 

Задание 23.  

Укажите определённый законодателем возрастной предел, с которого 

наступает уголовная ответственность в РФ: 
1.     18 лет; 

2.     16 лет; 

3.     14 лет; 

4.     определено два предела: с 14 и с 16 лет. 

 

Задание 24.  

Укажите общественные отношения, которые регулируются экологическим 

правом: 
1.     отношения по охране окружающей среды; 

2.     отношения собственности на природные ресурсы; 

3.     отношения по защите экологических прав и законных интересов физических 

и юридических лиц; 

4.     все перечисленные выше отношения. 

  

Задание 25.  

Трудовое право относится к: 
1.     базовым отраслям права; 

2.     специальным отраслям права; 

3.     комплексным отраслям права; 

4.     процессуальным отраслям права. 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

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 – программам среднего профессионального образования, программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском 

государственном социальном университете. 

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. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам – программам среднего профессионального образования, 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в 

Российском государственном социальном университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

Бялт, В. С.  Правоведение : учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 302 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07626-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/472120 (дата обращения: 10.06.2021). 

Правоведение : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, 

А. Ю. Чикильдина, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 317 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06385-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468660 (дата обращения: 10.06.2021). 

5.1.2. Дополнительная литература 

Правоведение : учебник для вузов / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией 

В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 414 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06229-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473798 (дата обращения: 

10.06.2021). 

Правоведение : учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией 

В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

03569-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468585 (дата обращения: 10.06.2021). 

Шаблова, Е. Г.  Правоведение : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова, 

О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общей редакцией Е. Г. Шабловой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05598-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/473816 (дата обращения: 10.06.2021).  

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

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 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.co

m 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования 

«Web of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе базы, 

учитывающие взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science охватывает 

материалы по естественным, 

техническим, общественным, 

гуманитарным наукам и искусству.  

http://webofknowledg

e.com 

 

 

7. Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u 

 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Правоведение» предполагает 

изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм 

работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины. 

Ее может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно 

обучающийся использует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности 

каждой формы его проведения. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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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 типазаключается 

в изучении теоретического материала, нормативных правовых актов и материалов 

судебной практики в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает 

несколько моментов: 

 консультирование студентов преподавателями и вспомогательным 

персоналомс целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для 

самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с 

правилами техники безопасности при работе в лаборатории; 

 самостоятельное выполнение заданийсогласно обозначенной учебной 

программой тематики; 

Обработка, обобщение результатов выполнения заданий и решения практических 

задач проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя 

(в зависимости от степени сложности поставленных задач). 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. 

Самостоятельная работа. 

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. Более 

подробная информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-
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методическое обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», 

«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4.Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKYDNS 

7. TrueConf(client) 

9.3. 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 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.co

m 

6. Международный Поисковая интернет-платформа, http://webofknowledg

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://webofknowledge.com/
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

индекс научного 

цитирования 

«Web of Science»  

объединяющая реферативные базы 

данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе базы, 

учитывающие взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science охватывает 

материалы по естественным, 

техническим, общественным, 

гуманитарным наукам и искусству.  

e.com 

 

 

7. Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.r

u 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Правоведение» в рамках реализации 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 

10.03.01 Информационная безопасность 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) «Правоведение» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Правоведение» 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) «Правоведение» предусмотрено 

применением электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Правоведение» 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, тестирование, 

презентация, форум и др.). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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В рамках дисциплины (модуля) «Правоведение» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы.  
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Экономика» разработана на основании 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования –

бакалавриата по направлению подготовки 10.03.01 "Информационная безопасность" (уровень 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

закономерностях функционирования экономики с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) в сфере финансов и 

экономики. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Развить способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

2. Сформировать способность собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

3. Развить способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Экономика» реализуется в обязательной части основной 

образовательной программы по направлению подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Экономика» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин 

(модулей): «Математика», «Социология», «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Проектная деятельность», «Основы 

информационной безопасности», «Организационное и правовое обеспечение информационной 

безопасности». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных компетенций: УК-9 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

 компетенций 

 

Код 

компете

нции 

 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции Результаты обучения 
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Экономическая 

культура, в том 

числе 

финансовая 

грамотность 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный аппарат и   

теоретическая основа 

для выполнения 

практических 

действий в рамках 

компетенции 

УК-9.ИД-2. Планирует 

и выполняет 

практические 

действия в рамках 

компетенции 

УК-9.ИД-3. 

Применяет методы 

анализа практической 

деятельности и ее 

результатов в рамках 

компетенции 

Знать: методы 

принятия 

экономических 

решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Уметь:  принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Владеть: 

практическим 

опытом принятия 

обоснованных 

экономических 

решений в 

различных областях 

жизнедеятельности. 

 

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), изучаемой в 1 семестре, составляет 2 

зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен дифференцированный зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1         

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 36 36         

Учебные занятия лекционного типа 16 16         

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 4 4         

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             
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из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 16 16         

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 27 27         

Контроль промежуточной аттестации 9 9         

Форма промежуточной аттестации 
  

диф. 

зач 
        

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 72 72         

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

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
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
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1. Общие 

вопросы 

экономики 

31 13 18   8   2       8   

Раздел 2. Общая 

характеристика 

рыночной 

экономики 

32 14 18   8   2       8   

Контроль 

промежуточной 

аттестации 

(час) 

9                       
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Общий объем, 

часов 
72 27 36   16   4       16   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

Общий объем, 

часов 
72 27 36   16   4       16   

 

 

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 Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1. Общие 

вопросы 

экономики 
13 5 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

6 
расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2. Общая 

характеристика 

рыночной 

экономики 14 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

6 
расчетное 

практическое 

задание 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27 11   12   4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

27 11   12   4   

 



 
9 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Тема 1.1: Введение в экономику. Предмет и метод экономики 

Цель: провести анализ предпосылок и исходных признаков экономики.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

        Исходные признаки экономики. Потребности и ресурсы. Экономические агенты 

(рыночные и нерыночные).Закон возвышающихся потребностей. Ограниченность благ и 

проблема выбора оптимального решения. Предмет экономической теории. Экономические 

блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение 

благ. 

Метод     экономической     теории.    Характеристика методологии, позитивный и 

нормативный подходы; общие и специальные методы анализа экономической 

действительности. Теории, концепции и модели, допущения. Практика   -   критерий   истины.   

Роль   экономического прогнозирования в развитии общества. 

Функции    экономической    теории: познавательная, методологическая,     

мировоззренческая, критическая, прогностическая,  практическая.  Формирование 

современного экономического   мышления.   Развитие   предпринимательской инициативы, 

компетенции   и   профессионализма.    

Вопросы для самоподготовки: 

1. Производственные возможности общества и экономический выбор. 

2. Особенности современного этапа развития экономической мысли в России. 

3. Общая методология. Методы и уровни анализа. 

4. Экономика и экономическая политика. 

5.  Формирование и эволюция    основных    направлений экономической теории. 

6. Экономические субъекты. Интересы и целевые установки экономических агентов. 

7.  Принцип альтернативности и производственные возможности. 

8. Модель «круговых потоков». 

Тема 1.2: Собственность и система хозяйствования.  

Цель: Выявить сущность, содержания, форм и видов собственности, рассмотрение 

собственности с экономической и юридической точек зрения.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Собственность как экономическая категория. Собственность как экономическое 

отношение и ее составные элементы: присвоение, способ соединения работника со средствами 

производства, организационно-экономический механизм реализации. собственность и 

хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей. Место 

собственности в системе общественных отношений. Экономическое и юридическое 

содержание собственности на условия производства и его результаты.  

Юридическая и экономическая категория собственности, структура собственности, 

права собственности, континентальная традиция прав собственности; англо-саксонская 

традиция прав собственности, теория "пучка прав собственности", классификация прав 

собственности А. Оноре; персонификация прав собственности и экономический статус 

субъекта хозяйствования, экономическая власть и экономическая зависимость; Структура прав 

и передача прав, согласование обязанностей. Источники экономической власти, 

трансакционные издержки, формы трансакционных издержек. 
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  Формы собственности. Признаки классификации форм собственности, характеристика 

основных форм собственности. Противоречия разных форм собственности. Многообразие 

форм собственности как предпосылка и условие функционирования рыночной экономики.  

Сущность и содержание хозяйствования. Понятие хозяйствования. Экономическое и 

неэкономическое хозяйство. Основные категории хозяйствования. Институциональные 

факторы высокоэффективной хозяйственной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

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; 

 

Тема 1.3: Экономические системы и их классификация. 

Цель: выявить сущность, содержания видов экономических систем.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие экономической системы. Типологизация экономических систем. Марксистский 

и неоклассический подход. Формационный и цивилизационный подходы к классификации 

экономических систем, их сравнительные достоинства    и    недостатки.    

Постиндустриальное (информационное) общество, его перспективы, эндогенные и экзогенные 

корни. Понятия, критерии, типы и принципы классификации экономических систем. 

Общая характеристика различных форм хозяйствования (традиционная экономика, 

рыночная экономика (или товарное хозяйство), плановая экономика (или плановое хозяйство), 

командно-административная система  (командное  хозяйство), смешанная экономика, 

переходная экономика, информационная экономика. Формы рыночной экономики, 

основанные на разных формах собственности на средства производства.  

Современные модели и механизмы регулирования социально-экономических систем. 

Смешанная экономика как современная форма рыночной экономики. Смешанная экономика и 

«чистая экономика». Смешанная экономика, цивилизация и формация. Смешанная экономика 

и переходная экономика. Модели смешанной экономики. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема редкости ресурсов в индустриальном и постиндустриальном обществе. 

Экономическая система: содержание, структура и критерии классификации. 

2. Формационный подход к анализу экономических систем. 

3. Цивилизационный подход к исследованию современного общества. 

4. Современные экономические системы. 

5. Параметры смешанной экономики и ее модели.  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  расчетное практическое задание 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 1: 

Задача № 1.1. Расчёт цены выбора 
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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 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. 

 Задача № 1.4. 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 № 1.5. 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 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.: форма рубежного контроля –

компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 2. РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМКИ 

Тема 2.1 Общая характеристика рыночной экономики. Государственное регулирование 

экономики 

Цель: проанализировать условия формирования рыночной системы хозяйства, оценка 

преимуществ и недостатков рыночной системы. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие рынка, условия формирования и развития рыночной экономики. Возникновение, 

сущность и структура рынка. Общественное разделение труда и возникновение обмена. Раз-

личные виды экономического обмена. Натуральное хозяйство, простое и развитое товарное 

производство. Редкость благ и координация в рыночной экономической системе. А. Смит о 
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«невидимой руке» рыночного хозяйства. Теорема А. Смита. Структуризация рынка по 

объектам, субъектам, географическому положению, уровню насыщения, степени зрелости и 

ограниченности конкуренции, соответствию действующему законодательству, отраслям, 

характеру продаж. Конкуренция и ее виды.  Конкурентные и неконкурентные рынки. 

Субъектная структура рыночного хозяйства: домохозяйства, фирмы и государство. Функции 

рыночного механизма. Рынок и государство. 

Виды экономического обмена. Определение рыночной экономики. Функции рынка, структура 

рынка, товар и его свойства,  стоимость, ценность, полезность  товара, двойственный характер 

труда воплощенный в товаре: конкретный и абстрактный труд, услуга как товар, закон 

стоимости, его содержание и функции в рыночной экономике,  инфраструктура рынка, 

преимущества рынка, «провалы»   рынка, функции государства в рыночной экономике, 

направления деятельности государства,  прямое и косвенное регулирование, типы 

экономической политики, причины неэффективности государства. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Рынок: сущность, условия возникновения и развития. 

2. Товар и его свойства. Услуга как товар. 

3. Стоимость, ценность, полезность товара. 

4. Основные функции рынка и  его структура. 

5. Преимущества и недостатки рыночного регулирования. 

6. Функции и направления деятельности государства. 

7.  Экономическая политика государства: инструменты, виды, причины неэффективности. 

Тема 2.2Рыночное равновесие.   Общественная выгода от конкурентного равновесия 

Цель: выяснить природу и форму обменных операций  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Рыночный спрос факторы, влияющие на рыночный спрос. Функция спроса и объем спроса. 

Кривая спроса. Закон спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Рыночный спрос и 

индивидуальный спрос,  взаимодополняемые и взаимозаменяемые товары, закон спроса, 

парадоксы спроса, эффект Гиффена, эффект Веблена, «асимметричность информации», 

инфляционные ожидания, функциональный и нефункциональный спрос, классификация 

потребительского спроса по Х. Лейбенстайну. 

Рыночное предложение. Факторы, влияющие на рыночное предприятие. Функция 

предложения и объем предложения. Кривая предложения.  Закон  предложения.  Функции  

предложения. 

 Взаимодействие спроса и предложения. Равновесие, рынок, равновесная цена. Механизм 

установления равновесия, равновесная цена, равновесный объем, свойства рыночного 

равновесия. Множественность рыночного равновесия,  частичное рыночное равновесие, 

области экономической активности,  модель паутины, устойчивость равновесия по 

А.Маршаллу и Л.Вальрасу. Равновесная цена и ее функции. Рыночная динамика. Виды 

рыночного равновесия и государственное воздействие на механизм рыночного 

ценообразования. Работа рыночного механизма и динамическая эффективность рынка.  

Излишки потребителя и производителя. Благосостояние потребителей, измерение 

потребительского излишка. Определение излишка производителя, определение излишка 

производителя с помощью кривой предложения. Общественное благосостояние и 

экономическая эффективность. Оценка рыночного равновесия с точки зрения общественной 

выгоды, влияние  налогообложения и дотаций.  

Рынок покупателя, рынок продавца, изменение равновесия,  дефицит и излишек, 

государственное регулирование ценообразования, контроль за ценами, «цена пола», «цена 

потолка», налоги и дотации, фиксированные цены, цена «черного рынка», объемы 

«контрабанды», спекулянты и устойчивость равновесия. 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие спроса и его функция. Закон спроса. 

2. Кривая спроса и ее особенности. 

3. Предложение и его функция. Закон предложения. 

4. Факторы изменения предложения. Цена предложения. 

5. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

6. Механизм установления равновесия. Рыночная динамика. 

7. Свойства рыночного равновесия. 

8. Государственное регулирование ценообразования. 

9. Потребительский излишек. 

10. Излишек производителей. 

11. Благосостояние  потребителя и рыночная эффективность. 

12. Налоги, дотации и общественные излишки. 

13. Спекулянты и устойчивость рыночного равновесия; 

14. Влияние эластичности спроса по цене на тип конкуренции. 

Тема 2.3:  Эластичность спроса и предложения  

Цель: изучить методы расчета чувствительности и практического ее применения в экономике.  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие эластичности, ее свойства и виды, способы ее определения: приростной и 

темповый методы, метод сравнительной статики, показатели эластичности. 

Эластичность спроса по цене и ее детерминанты, Эластичность спрос по доходу, 

точечная эластичность, дуговая эластичность, перекрестная эластичность, абсолютно 

неэластичные спрос и предложение, абсолютно эластичные спрос и предложение, единичная 

эластичность предложения  и факторы, влияющие  на  эластичность предложения, фактор 

времени, эластичность спроса по цене и общая выручка. 

Практическое применение фактора эластичного спроса и предложения в бизнесе и 

экономической политике. Эластичность и налогообложение. Прогнозирование оптимального 

объема выпуска. Экономический анализ прямых государственных мер. Оценка по показателю 

выручки. Графический анализ последствий изменение в ценообразовании. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Ценовая эластичность и распределение налогового бремени. Понятие эластичности, ее 

свойства и виды. 

2. Эластичность спроса по цене и ее детерминанты. Перекрестная эластичность.  

3. Эластичность спроса по цене и совокупная выручка.  

4. Эластичность спроса относительно дохода.  

5. Эластичность предложения. 

6. Практическое применение эластичности в микроанализе. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: расчетное практическое задание 

Примерные расчетно-практические задания к разделу 2: 

Задача № 2.1. 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 № 2.2. 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. 
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Задача № 2.3. 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 № 2.4. 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 ДУГОВОЙ 

эластичности. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля –

компьютерное тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) является дифференцированный зачет, который проводится в устной 

форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в различных 

областях 

жизнедеятельности 

Знать: методы принятия 

экономических решений в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: принимать 

обоснованные 

экономические решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

Этап формирования 

умений 

Владеть: практическим 

опытом принятия 

обоснованных 

экономических решений в 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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различных областях 

жизнедеятельности. 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетенции Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-9 
Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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 УК-9 
Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями или 

задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и заключений 

по решению задания, сделаны 

неверные выводы по 

решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

УК-9 
Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

1. Предмет   экономической  теории.  Формирование основных направлений 

экономической теории и их эволюция. 

2. Методология и основные методы экономической теории. 

3. Потребности, ресурсы, выбор. Экономические интересы и потребности. Закон 

повышения потребностей. 

4. Специфика микроэкономического анализа в экономической теории. Субъекты 

рыночных отношений и их взаимодействие. 
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5. Принцип альтернативности  и производственные возможности. 

6. Экономическое содержание категории собственность.  

7. Теория прав собственности. 

8.   Правовые предпосылки  рыночного хозяйства и трансакционные издержки. 

9. Формы собственности и их характеристика. 

10. Экономическая система:  содержание,  структура и критерии классификации. 

11. Характеристика основных классификаций экономических систем. 

12. Условия  формирования и функционирования свободного рынка. «Провалы рынка».  

13. Роль государства в рыночной экономике. 

14. Рыночный спрос. Факторы, на него влияющие. Кривая спроса.  

15. Рыночное предложение. Факторы, на него влияющие. Кривые предложения. 

16. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и его  динамика. 

17. Государственное регулирование  ценообразования в условиях рыночной экономики 

его последствия. 

18. Ценовая эластичность спроса и  ее практическое назначение. Перекрестная 

эластичность. Эластичность спроса относительно дохода. 

19. Ценовая эластичность предложения и фактор времени. 

20. Излишек потребителя и производителя. Общественная выгода от рыночного 

равновесия. 

21. Полезность и ее функция. Сущность количественного и порядкового подхода к 

анализу полезности. 

22. Государственное регулирование экономики 

23. Достоинства и недостатки рыночного регулирования. 

24. Основные направления государственной политики. 

25. Провалы рынка. 

 

Аналитическое задание:  

 

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. 
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8. 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 

 

 

9. 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? 

10. 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. 

11. 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 . 

12. 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 

дуговой эластичности. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение 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. 

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. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

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

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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, 2020. — 

310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449619 

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, 2020. — 237 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11331-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450012  

2. Экономика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

неэкономическим направлениям : [16+] / Е.А. Капогузов, Г.М. Самошилова, А.Л. Карпов и 

др. ; под общ. ред. Е.А. Капогузова ; Омский государственный университет им. Ф. М. 

Достоевского. – Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2019. – 

244 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765 .– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7779-2392-9. – Текст : электронный. 

3. Экономика : учебное пособие : [12+] / Е.Н. Акимова, А.Н. Абрамов, О.В. Шатаева, 

М.Н. Лавров. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 201 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601574 . – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4499-1797-3. – Текст : электронный. 

 

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 Крупнейший российский информационно- http://elibrary.ru/ 

https://urait.ru/bcode/449619
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575765
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601574
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Экономика» предполагает изучение 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов 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 дифференцированному зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

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. Более подробная информация 
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о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKYDNS 

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 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

«Scopus» 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. 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) «Экономика» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность 

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 имеющий выход в сеть Интернет компьютер). 

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 имеющий выход в сеть Интернет компьютер. 

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) «Экономика» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Экономика» 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 универсальных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля)«Экономика» предусмотрено применение 

электронного обучения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) «Экономика» 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) «Экономика» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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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 сущности, структуре информатики, видах современных информационных технологий 

с последующим применением в профессиональной деятельности в условиях перехода к 

цифровой экономике,  систематизации и углублении базовых знаний студентов по теории 

информации, основам алгоритмизации, вычислительной техники и информационных 

технологий, формировании практических навыков работы с информацией c использования 

современного программного обеспечения с последующим применением в профессиональной 

сфере и практических навыков (формирование) по видам профессиональной деятельности:  

производственно-технологический; организационно-управленческий; проектный. 

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 средствах и методах компьютерной 

обработки информации различных объемов и типов; 

5. приобретение практических навыков применения современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Информатика и основы информационно-коммуникационных 

технологий» реализуется в обязательной части основной образовательной программы по 

направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» базируется на знаниях и умениях, полученных 

обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин (модулей): 

«Программирование», «Математика». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Программирование», 

«Программно-аппаратные средства защиты информации», «Основы управления 

информационной безопасностью», «Проектирование баз данных». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций: УК-1; ОПК-2, в 

соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

 компетенций 

 

Код 

компете

нции 

 

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.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный аппарат и   

теоретическая основа 

для выполнения 

практических 

действий в рамках 

компетенции 

УК-1.ИД-2. Планирует 

и выполняет 

практические 

действия в рамках 

компетенции 

УК-1.ИД-3. 

Применяет методы 

анализа практической 

деятельности и ее 

результатов в рамках 

компетенции 

Знать: принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации 

 

Уметь: соотносить 

разнородные 

явления и 

систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: 

практическим 

опытом работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

 ОПК-2 Способен применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

программные 

средства системного 

и прикладного 

назначения, в том 

числе 

отечественного 

производства, для 

решения задач 

ОПК-2.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный аппарат и   

теоретическая основа 

для выполнения 

практических 

действий в рамках 

компетенции 

ОПК-2.ИД-2. 

Планирует и 

выполняет 

Знать: 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе 

отечественного 

производства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 
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профессиональной 

деятельности 

практические 

действия в рамках 

компетенции 

ОПК-2.ИД-3. 

Применяет методы 

анализа практической 

деятельности и ее 

результатов в рамках 

компетенции 

Уметь: выбирать 

современные 

информационные 

технологии и 

программные 

средства, в том 

числе 

отечественного 

производства при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: навыками 

применения 

современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

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), изучаемой в 1 семестре, составляет 4 

зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1         

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 72 72         

Учебные занятия лекционного типа 20 20         

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             
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из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 20 20         

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 32 32         

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 63 63         

Контроль промежуточной аттестации 9 9         

Форма промежуточной аттестации   зачет         

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 144 144         

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

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
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
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1.1 

Продвинутые 

методы обработки 

текстовых 

документов 

33 15 18   6       4   8   

Раздел 1.2 

Продвинутые 

методы обработки 

электронных 

34 16 18   6       4   8   
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таблиц 

Раздел 1.3 

Создание 

эффектных 

презентаций 

34 16 18   4       6   8   

Раздел 1.4 

Автоматизация 

офиса. 

Организация 

совместной 

деятельности 

34 16 18   4       6   8   

Контроль 

промежуточной 

аттестации 

(час) 

9                       

Общий объем, 

часов 
144 63 72   20       20   32   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Общий объем, 

часов 
144 63 72   20       20   32   

 

 

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 Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т
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у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 
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Раздел 1.1 

Продвинутые 

методы обработки 

текстовых 

документов 

15 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 лабораторный 

практикум 
2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.2 

Продвинутые 

методы обработки 

электронных таблиц 

16 7 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

7 

лабораторный 
практикум 

2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.3 Создание 

эффектных 

презентаций 
16 7 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 

лабораторный 

практикум 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.4 

Автоматизация 

офиса. Организация 

совместной 

деятельности 

16 7 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

7 

лабораторный 

практикум 

2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

63 27   28   8   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

63 27   28   8   

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1.1. ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ. 

Цель: заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с использованием методов автоматизации работы с типовыми документами. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Форма представления текстовых данных в компьютере. Форматы текстовых файлов. 

Способы кодирования текстовой информации. Правила набора текста и форматирования 

документа с учетом дальнейшего использования. Понятия «связывание» и «внедрение» 

объектов.  Назначение режима «Главный документ». Использование шаблонов для работы с 

типовыми документами. Работа со стилями и списками. Сложное форматирование 

документов. Таблицы. Графические объекты. Формулы. Ссылки. Рассылки. Рецензирование. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Способы управления свойствами символов текста. 

2. Способы управления свойствами абзацев. 

3. Способы управления свойствами страницы. 

4. Понятие раздела документа, его свойства. 
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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 MS Word. 

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 ТП MS Word 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. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

При изучении дисциплины (модуля) предусмотрено выполнение практического задания, 

которое выполняется в форме лабораторной работы. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

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 

(??)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 

 

 

РАЗДЕЛ 1.2 ПРОДВИНУТЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ТАБЛИЦ 

Цель: заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с освоением информационных технологий обработки числовой информации в 

электронных таблицах. Совершенствуются способности к анализу, логическому осмыслению, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Форма представления числовых данных в компьютере. Компьютерные технологии 

обработки табличных данных. Автоматизация процессов обработки данных. Основные методы 

оптимизации работы Excel. Автоматизация поиска данных в таблицах. Статистическая 

обработка данных. Построение графических зависимостей. Способы анализа данных в 

электронных таблицах. Списки и их использование для анализа табличных данных. Анализ 
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данных с помощью сводных таблиц.  Решение оптимизационных задач. Финансовые функции. 

Таблицы подстановки.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

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 MS Excel 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 MS Excel. 

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. 

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 MS Excel. 

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. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

При изучении дисциплины (модуля) предусмотрено выполнение практического задания, 

которое выполняется в форме лабораторной работы. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

Пример вопросов: 

(??) 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 

 

 

РАЗДЕЛ 1.3 СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТНЫХ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Цель: заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с способностью презентовать результаты работы и коммуницировать в 

профессиональной сфере. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Форма представления графических данных в компьютере. Основные типы презентаций. 

Создание базовой презентации в PowerPoint. Приемы создания и обработки презентаций в 

среде приложения MS PowerPoint. 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. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Функциональные возможности MS PowerPoint.  

2. Режимы работы программы MS PowerPoint.  

3. Методика проектирования презентаций. 

4. Факторы эффективности устных выступлений. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

При изучении дисциплины (модуля) предусмотрено выполнение практического задания, 

которое выполняется в форме лабораторной работы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3:  

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 

 

 

РАЗДЕЛ 1.4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ОФИСА. ОРГАНИЗАЦИЯ СОВМЕСТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Цель: заключается в формировании у студентов профессиональных компетенций, 

заключается в изучении моделей  организации обработки информационных потоков. 

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 ПО, антивирусы). Направления автоматизации 

деятельности офисов. Компьютерные сети. Обеспечение совместной деятельности. 
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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 приложений MSOffice. VisualBasicforApplication (VBA).Календарь.  

GoogleDocs: Документы, Таблицы, Презентации, Формы.  Совместный доступ. Настройка 

совместного доступа. 

Вопросы для самоподготовки: 

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. 

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 Google 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

При изучении дисциплины (модуля) предусмотрено выполнение практического задания, 

которое выполняется в форме лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4:  

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-1 Способен 

осуществлять Знать: принципы сбора, 
Этап формирования 

знаний 
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поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

отбора и обобщения 

информации 

 

Уметь: соотносить 

разнородные 

явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: практическим 

опытом работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, создания 

научных текстов 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

ОПК-2 Способен 

применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии, 

программные 

средства 

системного и 

прикладного 

назначения, в том 

числе 

отечественного 

производства, для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Знать: современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: выбирать 

современные 

информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе 

отечественного 

производства при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

применения современных 

информационных 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 
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технологий и программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, при решении 

задач профессиональной 

деятельности. 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-1; ОПК-2 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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УК-1; ОПК-2 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

УК-1; ОПК-2 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

МОДУЛЬ 1 (1 семестр) 

 

1. Форма представления данных в компьютере 

2. Форматы текстовых файлов 

3. Способы кодирования текстовой информации 

4. Правила набора текста и форматирования документа с учетом дальнейшего 

использования 

5. Понятия «связывание» и «внедрение» объектов. Назначение режима «Главный 

документ» 

6. Использование шаблонов для работы с типовыми документами 

7. Работа со стилями и списками 

8. Сложное форматирование документов 



 
17 

9. Таблицы 

10. Графические объекты 

11. Формулы 

12. Ссылки 

13. Рассылки 

14. Рецензирование 

15. Компьютерные технологии обработки табличных данных 

16. Автоматизация процессов обработки данных 

17. Основные методы оптимизации работы Excel 

18. Автоматизация поиска данных в таблицах 

19. Статистическая обработка данных 

20. Построение графических зависимостей 

21. Способы анализа данных в электронных таблицах 

22. Списки и их использование для анализа табличных данных 

23. Анализ данных с помощью сводных таблиц 

24. Решение оптимизационных задач 

25. Финансовые функции 

26. Таблицы подстановки 

27. Основные типы презентаций 

28. Создание базовой презентации в PowerPoint 

29. Приемы создания и обработки презентаций в среде приложения MS PowerPoint 

30. Работа в программе в различных режимах (режимы обычный, сортировщик слайдов, 

показ слайдов, страницы заметок) 

31. Формирование слайдов с мультимедиа-объектами 

32. Управление сменой слайдов 

33. Эффекты анимации и управление ими 

34. Эффективность устной презентации 

35. Технологии цифровой экономики 

36. Основные сквозные цифровые технологии и их влияние на традиционные сектора 

экономики 

37. Использование искусственного интеллекта 

38. Типовые решения автоматизации офиса 

39. Программное обеспечение (офисные программные приложения, прикладное ПО, 

антивирусы) 

40. Направления автоматизации деятельности офисов 

41. Обеспечение совместной деятельности 

42. Информационные облачные технологии автоматизации офиса 

43. Технологии современного офиса: интернет вещей, искусственный интеллект, 

параллельная работа с документами, удаленная работа, облачное хранение, VR и AR, 3-

D печать 

44. Обзор «облачных» архитектур 

45. Автоматизация приложений MSOffice 

46. Visual Basic for Application (VBA) 

47. Календарь 

48. GoogleDocs: Документы, Таблицы, Презентации, Формы. 

49. Совместный доступ. Настройка совместного доступа 

 



 
18 

4.5Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение 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. 

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. 

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.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/449779 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/451790 

3. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / В. В. 

Трофимов ; ответственный редактор В. В. Трофимов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/451791 

 

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, 2020. — 320 с. — 
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(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09964-5. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/455239 

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, 2020. — 302 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09966-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/455240 

3. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие 

для вузов / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11588-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/451451 . 

1. Зимин, В. П.  Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 2 : учебное пособие 

для вузов / В. П. Зимин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. 

— 153 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11590-1. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/453949. 

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 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

http://webofknowledge.

com 

 

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

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

of Science»  в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

 

7. Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Информатика и основы 

информационно-коммуникационных технологий» предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа 

включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программойдисциплины (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. 

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. 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ следует обратить 

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

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

https://grebennikon.ru/
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Предварительная подготовка к лабораторной работезаключается 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. 

Работа во время проведения лабораторной работы 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. 

Самостоятельная работа.  

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. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKYDNS 

7. TrueConf(client) 
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5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. 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) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 10.03.01 Информационная безопасность используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
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средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Лабораторные занятия проводятся лабораторный занятий в лаборатории, 

оснащенной 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 персональные 

компьютеры с установленным программным обеспечением). 

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) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать форму 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития универсальных и общепрофессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» 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) «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий» предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Общие положения  

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

социологии с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков (формирование) по социологии, развитии навыков самоорганизации и 

самообразования, толерантного восприятия социальных процессов и явлений. 

Задачи дисциплины: 

1. Усвоить знания о социологии (в сферах социально-технологической, проектной и 

научно-исследовательской деятельности); концепции 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, 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; 

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. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы. 

Учебная дисциплина «Социология» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы – программы подготовки бакалавриата по 

направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Социология» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда учебных 

дисциплин: «Правоведение», «История». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: «Проектная деятельность», «Организационное и 

правовое обеспечение информационной безопасности». 

Учебная дисциплина «Социология» реализуется в обязательной части основной 

профессиональной образовательной программы- Б1.0.10. 
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1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций 

1.  Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных  компетенций - УК-5:  

 

в соответствии с основной профессиональной образовательной программой – программой 

подготовки бакалавриата по направлению подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенци

и 

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.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в рамках 

компетенции 

УК-5.ИД-2. 

Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в рамках 

компетенции 

УК-5.ИД-3. 

Применяет методы 

анализа 

практической 

деятельности и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

Знать: основные 

категории 

философии, законы 

исторического 

развития, основы 

межкультурной 

коммуникации. 

Уметь: вести 

коммуникацию с 

представителями 

иных 

национальностей и  

конфессий с 

соблюдением 

этических и 

межкультурных 

норм. 

Владеть: 

практическим 

опытом анализа 

философских и 

исторических фактов, 

опыт оценки явлений 

культуры. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины, включая контактную работы обучающегося с 

преподавателем и самостоятельную работу обучающегося 
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Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 1 семестре по очной форме 

обучения составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  (по видам 

учебных занятий) (всего): 

36 36    

Учебные занятия лекционного типа 16 16    

Практические занятия 4 4    

Лабораторные занятия      

Иная контактная работа  16 16    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 

Общая трудоемкость учебной дисциплины, изучаемой в 1 семестре по заочной форме 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий составляет 2 зачетные 

единицы. По дисциплине предусмотрен зачет. 

2.2. Учебно-тематический план учебной дисциплины 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
о
г
о
 

т
и

п
а
 

С
ем

и
н

а
р

ск
о
г
о
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Раздел 1. Теоретическая 

социология 
32 14 18 8 2 

  8 

Тема 1. Теоретико-

методологические предпосылки 

становления социологии как 

науки. Развитие социологической 

мысли в России. Развитие 

классической социологии в 

Западной Европе 

9 

часов 
3 6 2 2 

  

 

 

 

2 
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Развитие американской 

социологии. Современная 

социологическая  

теория: основные школы. 

Тема 2. Объект и предмет 

социологии как науки. Место 

социологии в системе научного 

знания. Основные категории  

социологической науки. Функции 

и законы социологии 

9 

часов 
5 4 2  

  

 

2 

Тема 3. Социальная структура 

 и ее элементы. Социальные 

институты современного 

общества. Социальные общности 

и социальные группы. 

Социальная стратификация, 

Социальная мобильность 

 5 

часов 
1 4 2  

  

 

2 

Тема 4. Социологическое 

понимание личности. Ролевая 

теория личности. Социализация 

личности. Социальная установка: 

понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность 

личности 

9 

часов 
5 4 2  

  

 

 

2 

Раздел 2. Эмпирическая 

социология 
31 13 18 8 2 

 8 

Тема 5. Виды и функции  

социологического исследования. 

Программа социологического  

исследования. Выборка в  

социологическом исследовании. 

Измерение в социологическом  

исследовании. Шкалы и индексы 

9 

часов 
3 6 2 2 

  

2 

Тема 6. Количественные методы 

социологического исследования. 

Организационные методы 

социологического исследования. 

Эмпирические методы 

социологического исследования. 

Статистические методы анализа 

социологической информации. 

Методы  

интерпретации социологических 

данных 

9 

часов 
5 4 2  

  

 

 

 

 

2 

Тема 7. Качественные методы 

социологического исследования. 

Тактики качественного 

исследования. Методы 

качественного исследования. 

Принципы и организация 

проведения качественных 

исследований. Анализ данных в 

качественных исследованиях 

7 

часов 
3 4 2  

  

 

 

2 

Тема 8. Организация 

социологического исследования в 

социальной сфере Специфика 

социальной сферы как объекта  

социологического анализа. 

6 

часов 
2 4 2  
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Проблематика социологических  

исследований социальной сферы. 

Применение мониторинговых 

методик в исследованиях 

социальной сферы. 

Организационно-технологические 

и управленческие аспекты 

прикладного социологического 

исследования социальной сферы 

 

 

2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9    

Общий объем, часов 72 27 36 16 4  16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Раздел, Всего  

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Раздел 1. 

Теоретическая 

социология 
 14 4 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 

раздела в 
ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

  

Раздел 2. 

Эмпирическая 

социология 
13 3 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельн

ое изучение 

раздела в 
ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

  

Общий 

объем, часов 
 27 7  16  4  
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3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю») 

 

РАЗДЕЛ 1. Теоретическая социология 

 

Тема 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. 

Цель: освятить предысторию развития социологии как науки. научить студентов применять в 

профессиональной деятельности базовые и профессионально-профилированные знания и 

навыки по истории социологической теории. 

 

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. 

 

 

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. 
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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 2. Объект и предмет социологии как науки. Место социологии в системе научного 

знания. Основные категории социологической науки. Функции и законы социологии 

 

Цель: Дать студентам представление об объекте, предмете социологии, основных категориях 

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 

социологических категорий, отражающих особенности объектов социальной реальности. 

Интегративный характер категорий социологии. Сущность понятия “социальное”.  

 

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 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. 
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Цель: Дать представление об обществе как целостной социокультурной системе, раскрыть 

социальную структуру общества, ее признаки и типологию. Раскрыть предпосылки 

социального неравенства, сущность социальной стратификации и социальной мобильности. 

 

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. 

 

 

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 4.  Социологическое понимание личности Ролевая теория личности. 

Социализация личности. Социальная установка: понятие, структура, функции. 

Социальная идентичность личности 



 12 

 

Цель:  Дать представление о структуре личности, раскрыть содержание понятия социального 

статуса. Раскрыть содержание ролевых теорий личности. Дать понятие социализации, 

девиации, социального контроля. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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. 

 

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»? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

 

Форма практического 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. 

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 
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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 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

 

Примерный перечень тестовых заданий 
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Модуль контрольного тестирования № 1 (по темам 1-8).  

 

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 

 

Тема 5. Виды и функции социологического исследования. Программа социологического 

исследования. Выборка в социологическом исследовании. Измерение в 

социологическом исследовании. Шкалы и индексы. 
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Цель: Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Раскрыть сущность, значение, структурные 

особенности построения исследовательской программы и закрепить практический навык в ее 

разработке и составлении рабочего плана исследования. Изучить методы сбора информации в 

социологии. Дать представление о генеральной и выборочной совокупности, измерении. 
 

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 

 

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. 
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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 6.  Количественные методы социологического исследования. Организационные 

методы социологического исследования. Эмпирические методы социологического 

исследования. Статистические методы анализа социологической информации. Методы 

интерпретации социологических данных 

 
Цель:  Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить количественные методы сбора 

информации в социологии. 

 

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. 

 

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 7.  Качественные методы социологического исследования. Тактики 

качественного исследования. Методы качественного исследования. Принципы и 

организация проведения качественных исследований. Анализ данных в качественных 

исследованиях 

 
Цель: Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить качественные методы сбора информации 

в социологии. 

 

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 
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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. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Перечислите основные качественные методы сбора эмпирической информации в 

социологии. 

2. Перечислите основные тактики качественных исследований в социологии. 

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 8.  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 

 
Цель: Научить студентов применять в профессиональной деятельности базовые и 

профессионально-профилированные знания и навыки по основам социологической теории и 

методам социологического исследования.  Изучить социологические методы сбора 

информации для анализа 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. 

 

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.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

 

Форма практического задания:   контрольная работа 
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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 

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 очного отделения предусмотрена 

контрольная работа. Она носит методологический и методический характер,  имеет целью 
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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.  

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).  
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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 

(!) 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 

 

 



 21 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.1. Знать:  

основные категории 

философии, законы 

исторического развития, 

основы межкультурной 

коммуникации 

Этап формирования знаний 

УК-5.2. Уметь: вести 

коммуникацию в мире 

культурного многообразия 

и демонстрировать 

взаимопонимание между 

обучающимися – 

представителями 

различных культур с 

соблюдением этических и 

межкультурных норм 

Этап формирования 

умений 

УК-5.3. Владеть: 

практическими навыками 

анализа философских и 

исторических фактов, 

оценки явлений культуры; 

способами анализа и 

пересмотра своих взглядов 

в случае разногласий и 

конфликтов в 

межкультурной 

коммуникации 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 
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УК-5 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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УК-5 

 

 

Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: 

[0-6] баллов. 

 

УК-5 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

 

Теоретический блок вопросов: 

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. 

14. Социальные группы и общности. 

15. Социальные институты и организации. 

16. Социальные движения. 

17.  Гражданское общество и государство. 

18. Личность как активный субъект жизнедеятельности. 

19.  Социальный статус и социальные роли личности. 

20.  Социализация личности, девиация и социальный контроль. 

21.  Культура: сущность, структура, формы. 

22. Социальная коммуникация. 

23.  Социальные изменения, революции, реформы и социальный прогресс. 

24.  Социальная напряженность и социальный конфликт.  

25.  Формирование мировой системы и процессы глобализации. 

26.  Особенности, проблемы и возможные альтернативы развития российского общества. 

27.  Методы сбора информации в социологии. 

28. Структура и функции эмпирического социологического исследования. 

29. Количественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

30. Качественные методы сбора эмпирической информации в социологии. 

31.  Социологический опрос, его виды, возможности и ограничения. 

32.  Метод наблюдения. 

33.  Социальный эксперимент. 

34.  Анализ документов как метод сбора вторичной информации. 

35.  Анкетирование и интервьюирование как виды опроса.. 

36. Социометрический метод изучения внутригрупповых отношений.. 

37.  Традиционный анализ документов. 

38.  Контент-анализ документов. 

39.  Понятие документа в социологии, классификация документов. 

40.  Социологическое исследование, его сущность и функции. 

41. Структура социологического исследования. 

42.  Виды социологических  исследований. 

43.  Программа социологического исследования. 

44.  Методологическая часть программы исследования. 

45.  Методическая часть программы исследования. 
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46. Организационно-технические аспекты проведения исследования.  

47. Социологическое исследование социальной сферы 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные 

ситуации и т.д.): 

 
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;  

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? 
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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. 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. 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ бакалавриата  в Российском 

государственном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата в Российском 

государственном социальном университете. 

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 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета 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 в 

Российском государственном социальном университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения учебной 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 
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1.Зерчанинова, Т. Е.  Социология : учебник для вузов / Т. Е. Зерчанинова, Е. С. Баразгова. — 3-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-04697-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470944 (дата 

обращения: 11.06.2021). 

2. Социология : учебник для вузов / А. Е. Хренов [и др.] ; под общей редакцией А. С. Тургаева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07506-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472594 (дата обращения: 11.06.2021). 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.Горохов, В. Ф.  Социология в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Горохов. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08963-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469741 (дата обращения: 11.06.2021). 

2. Горохов, В. Ф.  Социология в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / В. Ф. Горохов. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 249 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08965-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/473160 (дата обращения: 11.06.2021). 

 

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

необходимых для освоения учебной 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/  

 

https://urait.ru/bcode/470944
https://urait.ru/bcode/472594
https://urait.ru/bcode/469741
https://urait.ru/bcode/473160
http://biblioclub.ru/
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 
http://ebiblioteka.ru/ 

 
5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co

m 

 

7. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 журналам, 

выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Социология» предполагает изучение 

материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной 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. 

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: 

http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

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. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
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обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1.Операционная система Windows 7  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC  

5.7-Zip  

6.SKY DNS 

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 
http://ebiblioteka.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://ebiblioteka.ru/
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5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

"Scopus" 

Библиографическая и 

реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, 

опубликованных в научных 

изданиях 

http://www.scopus.com/  

 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования "Web 

of Science"  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные 

базы данных публикаций 

в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование 

публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по 

естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.co

m 

 

7. 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 учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Социология» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность 

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 учебной дисциплины «Социология» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Социология» 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 

http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
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сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Социология» 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 учебной дисциплины «Социология» предусмотрены встречи с 

руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков в различных областях физики (механика, 

статистическая физика и термодинамика, электричество и магнетизм, колебания и волны, 

квантовая физика) для их дальнейшего использования в рамках данной образовательной 

программы и с последующим применением в профессиональной сфере, связанной с 

исследованием автоматизированных систем и средств обработки информации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. дать представление о фундаментальных физических законах в различных областях 

физики; 

2. обучить практическому использованию физических законов для решения различных 

технических задач; 

3. ознакомить с основными современными направлениями развития физики; 

4. раскрыть связь различных разделов физики с другими научными областями. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Физика» реализуется в обязательной части основной 

образовательной программы по направлению подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Физика» базируется на знаниях и умениях, 

полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дисциплин 

(модулей): «Математика». 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): «Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации», «Защита информации от утечки по техническим каналам», «Сети и 

системы передачи информации». 

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующей общепрофессиональной компетенции: ОПК-4 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

 

Код 

компе

тенци

и 

 

Формулиров

ка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Общепрофеси

ональнные 

ОПК-4 Способен 

применять 

необходимые 

ОПК-4.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный аппарат и   

Знать: основы  физики, 

вычислительной техники 

и программирования. 
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физические 

законы и 

модели для 

решения 

задач 

профессионал

ьной 

деятельности 

теоретическая основа 

для выполнения 

практических действий в 

рамках компетенции 

ОПК-4.ИД-2. Планирует 

и выполняет 

практические действия в 

рамках компетенции 

ОПК-4.ИД-3. Применяет 

методы анализа 

практической 

деятельности и ее 

результатов в рамках 

компетенции 

Уметь: решать 

стандартные 

профессиональные 

задачи с применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний 

Владеть: навыками 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности с помощью 

физических законов и 

моделей. 

 

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), изучаемой во 2 семестре, составляет 3 

зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен. 

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2         

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 54 54         

Учебные занятия лекционного типа 14 14         

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 8 8         

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 8 8         

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 24 24         

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 18 18         

Контроль промежуточной аттестации 36 36         

Форма промежуточной аттестации   экзам         

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 108 108         

 

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
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

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
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
 

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 1.1 

Физические 

основы 

механики. 

24 6 18   6   2   2   8   

Раздел 1.2 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика. 

22 6 16   4   2   2   8   

Раздел 1.3 

Электричество и 

магнетизм. 

26 6 20   4   4   4   8   

Контроль 

промежуточной 

аттестации 

(час) 

36                       

Общий объем, 

часов 
108 18 54   14   8   8   24   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

экзамен 

Общий объем, 

часов 
108 18 54   14   8   8   24   
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 

Физические 

основы механики. 6 2 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
Контрольная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или 
контрольная 

работа 

Раздел 1.2 

Молекулярная 

физика и 

термодинамика. 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
Контрольная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или 

контрольная 

работа 

Раздел 1.3 

Электричество и 

магнетизм. 6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

2 
Контрольная 

работа 2 

Компьютерное 

тестирование 

или 

контрольная 

работа 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

18 6   6   6   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

18 6   6   6   

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1.1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ. 

Цель: Изучение основных понятий и законов механики. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Кинематика: Траектория, длина пути, перемещение. Скорость, ускорение, нормальная 

и тангенциальная составляющие ускорения. Угловая скорость и угловое ускорение. Связь 
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между линейными и угловыми характеристиками при движении материальной точки по 

окружности. 

Динамика: Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Второй закон 

Ньютона. Масса, сила. Третий закон Ньютона. Закон сохранения импульса. Центр масс. 

Работа, энергия, мощность.  Потенциальная и кинетическая энергии. Закон сохранения 

механической энергии. 

Механика твердого тела: Абсолютно твердое тело. Момент инерции точки и твердого 

тела. Теорема Штейнера. Кинетическая энергия вращения. Момент силы. Уравнение динамики 

вращательного движения твердого тела. Момент импульса. Закон сохранения момента 

импульса.  Деформации твердого тела. Закон Гука. 

Тяготение: Закон всемирного тяготения. Сила тяжести и вес, невесомость. Поле 

тяготения и его напряженность. Работа в поле тяготения, потенциал поля тяготения. 

Космические скорости. 

Элементы механики жидкостей и газов: Давление в жидкости. Законы Паскаля и 

Архимеда. Уравнение неразрывности. Уравнение Бернулли и следствия из него. Внутренняя 

вязкость. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Система отсчета. Траектория, дина пути, вектор перемещения. 

2. Скорость. Ускорение и его составляющие (тангенциальная, 

нормальная). 

3. Угловая скорость и угловое ускорение. Связь между угловой и 

линейной скоростью. 

4. Связи между угловыми и линейными характеристиками движения 

материальной точки по окружности.  

5. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

6. Второй закон Ньютона. Масса, сила. 

7. Третий закон Ньютона.  

8. Закон сохранения импульса. Центр масс. 

9. Энергия, работа, мощность. 

10.  Кинетическая и потенциальная энергия. 

11.  Потенциальные поля. Консервативные силы. 

12. Закон сохранения энергии.  

13. Момент инерции.  

14.  Кинетическая энергия вращения. 

15.  Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения 

твердого тела. 

16.  Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 

17.  Свободные оси. Гироскоп. 

18.  Деформации твердого тела. Закон Гука.  

19. Закон всемирного тяготения. 

20.  Сила тяжести и вес. Невесомость. 

21.  Поле тяготения и его напряженность. 

22.  Работа в поле тяготения. Потенциал поля тяготения. 

23.  Космические скорости. 

24.  Давление в жидкости. Закон Паскаля и закон Архимеда. 

25.  Уравнение неразрывности. 

26.  Уравнение Бернулли. 

27.  Формула Торричелли. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа;  

Образец контрольной работы 1. 
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     Задача 1. 

     Зависимость пройденного телом пути от времени задается уравнением  S = A – Bt + 

Ct
2
+ Dt

3
. Движение прямолинейное. Определите для тела в интервале времени от t1  до t2 : 

1) среднюю скорость;  

2) среднее ускорение. 

     Задача 2. 

     Кинематическое уравнение движения двух материальных точек имеет вид:  

x1 = A1 + B1t + C1t
2 

и x2 = A2 + B2t + C2t
2 

, где B1 = B2 , C1> C2. Определите:  

1) момент времени, для которого скорости этих двух точек будут 

одинаковы;  

2) ускорения a1  и  a2  для этого момента времени. 

Задача 3. 

Диск вращается вокруг неподвижной оси так, что зависимость угла поворота 

радиуса диска от времени задается уравнением  φ = At
2 

.  Определите полное ускорение (a)  

точки на ободе диска в момент времени t1, если линейная скорость этой точки в этот 

момент времени равна v1.   

Задача 4. 

Диск вращается вокруг неподвижной оси так, что зависимость угла поворота 

радиуса диска от времени задается уравнением  φ = At
2 

.  Определите:  

1) угловую скорость диска; 

2) угловое ускорение диска; 

3) для точки, находящейся на расстоянии r от оси вращения тангенциальное 

( aτ), нормальное ( an) и полное ускорение ( a ).   

Задача 5. 

Грузы  массой m1  и  m2  соединены нитью, перекинутой через блок (невесомый), 

укрепленный на конце стола. Коэффициент трения груза  m2  о стол f. Пренебрегая трением 

в блоке, определите:  

1) ускорение, с которым движутся грузы; 

2) силу натяжения нити.  

  m2 

 

 

 

 m1 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:   

Форма рубежного контроля – контрольная работа. 

Рубежный контроль проводится в форме письменной контрольной работы  

    Задача 1. 

     Маховик в виде сплошного диска, момент инерции которого равен I , вращаясь при  

торможении равнозамедленно, за время  t0 уменьшил частоту своего вращения с n0  до n.  

 Определите:  

     1)  угловое ускорение маховика ( ε );  

2)  момент сил торможения  ( M ); 

3) работу сил торможения  ( A ). 

Задача 2. 

Спутник вращается по круговой орбите вокруг Земли на высоте  h  от ее 

поверхности. Определите:  
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1) угловую и линейную скорость спутника ( ω, v ); 

2) период обращения спутника вокруг Земли ( T ). 

      Известны радиус Земли ( R ) и ее масса ( M ).  

Задача 3. 

Планета движется по окружности вокруг Солнца ( с массой Mс ) со скоростью v. 

Определить период обращения этой планеты вокруг Солнца.  

Задача 4. 

В бочку заливается вода со скоростью Vt (м
3
/с) . На дне бочки имеется отверстие с 

площадью поперечного сечения  S.  Определите уровень воды в бочке h.  

      Задача 5.  

      По горизонтальной трубе поперечного сечения течет вода. Площади поперечного  

      сечения трубы на двух ее участках равны  S1  и  S2.  Разность статических давлений 

на этих участках равна  Δp  (Δp  = p2 – p1 ). Определите объем воды, проходящей за время t 

через сечение трубы.   

 

РАЗДЕЛ 1.2. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И ТЕРМОДИНАМИКА. 

Цель: Изучение основных понятий и законов молекулярной физики и 

термодинамики.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Молекулярно-кинетическая теория идеальных газов: Статистическая физика и 

термодинамика. Молекулярно-кинетические представления. Опытные законы идеальных газов 

( Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Авогадро, Дальтона). Уравнение Клапейрона-Менделеева. 

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов. Закон Максвелла о 

распределении молекул идеального газа по скоростям и энергиям теплового движения. 

Барометрическая формула. Распределение Больцмана. Среднее число столкновений и средняя 

длина свободного пробега. 

Основы термодинамики: Число степеней свободы молекул. Закон равномерного 

распределения энергии по степеням свободы молекулы. Внутренняя энергия идеального газа. 

Первое начало термодинамики. Работа газа при изменении его объема. Теплоемкость. 

Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. Адиабатический процесс. 

Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые процессы. Понятие об энтропии Второе 

начало термодинамики. Третье начало термодинамики. Тепловые двигатели и холодильные 

машины. Цикл Карно и его к.п.д. для идеального газа. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Статистическая физика и термодинамика. Молекулярно-кинетические 

представления. 

2. Опытные законы идеальных газов ( Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, 

Авогадро, Дальтона). 

3. Уравнение Клапейрона-Менделеева. 

4. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов. 

5. Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям 

и энергиям теплового движения. 

6. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.  

7. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега. 

8. Число степеней свободы молекул. Закон равномерного распределения 

энергии по степеням свободы молекулы. 

9. Первое начало термодинамики. 

10.  Работа газа при изменении его объема. Теплоемкость. 
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11.  Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. 

12.  Адиабатический процесс. 

13.  Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые процессы. 

14.  Энтропия. 

15.  Второе начало термодинамики. Третье начало термодинамики. 

16.  Тепловые двигатели и холодильные машины. Цикл Карно и его к.п.д. для 

идеального газа. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа. 

 

Образец контрольной работы 1. 

Задача 1. 

В сосуде объемом V=20л содержится смесь водорода и гелия при температуре T=290K 

и давлении p=2*10
5
 Па. Масса смеси равна mсм= 5г. Найти отношение массы водорода к массе 

гелия в данной смеси. 

Задача 2. 

  Найти максимально возможную температуру газа в процессе, происходящем по 

закону )exp(0 Vpp  . Здесь 0p  и  - положительные постоянные, а V  - масса одного моля 

газа. 

Задача 3. 

Определить давление, оказываемое газом на стеки сосуда, если его плотность равна 
3/01,0 мкг , а наиболее вероятная скорость молекул равна cмvв /400 . 

Задача 4. 

Баллон объемом V=20л содержит смесь водорода и азота при температуре T= 290 K и 

давлении p=1 МПа. Определить массу водорода, если масса смеси равна mсм = 150 г. 

Задача 5. 

Определить наименьшее возможное давление газа в процессе, происходящем по 

закону 2

0 VTT  . Здесь 0T  и  - положительные постоянные, а V  - объем моля газа. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

Образец контрольной работы 1. 

Задача 1. 

Азот массой  m = 280 г расширяется в результате изобарного процесса при давлении  p 

= 1 МПа. Определите: 

1. Работу расширения. 

2. Конечный объем газа. 

На расширение затрачена теплота  Q = 5 КДж,  а начальная температура азота T1 = 

290К. 

Задача 2. 

При адиабатическом расширении кислорода (ν = 2 Моль), находящегося при 

нормальных условиях (T1 = 273К), его объем увеличился в n = 3 раза. Определить: 

1. Изменение внутренней энергии газа. 

2. Работу расширения газа. 

 Задача 3. 

Допустим, что давление p и плотность ρ воздуха связаны соотношением ( p/ρ
n
 ) = const 

независимо от высоты (n-постоянная). Найти соответствующий градиент температуры. 

Молярная масса воздуха известна и равна M. 

Задача 4. 

Кислород объемом V1= 1л находится под давлением p1 = 1МПа. Определить, какое 

количество теплоты необходимо сообщить газу, чтобы  
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1) увеличить его объем вдвое в результате изобарного процесса; 

2) увеличить его давление вдвое в результате изохорного процесса. 

Задача 5.  

Азот, находившийся при температуре T1 = 400К, подвергли адиабатическому 

расширению, в результате которого его объем увеличился в n=5 раз, а внутренняя энергия 

уменьшилась на ΔU= - 4кДж. Определить массу азота. 

РАЗДЕЛ 1.3. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ. 

Цель: Изучение основных понятий и законов электрических и магнитных 

явлений. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Электростатическое поле в вакууме: Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электростатического поля.  Принцип суперпозиции 

электростатических полей. Теорема Гаусса для электростатического поля. Циркуляция вектора 

напряженности электростатического поля. Потенциал электростатического поля. Связь 

напряженности с потенциалом. Эквипотенциальные поверхности. Энергия взаимодействия 

системы зарядов. 

 Электростатика диэлектриков: Поле диполя. Поляризация диэлектриков. 

Поляризованность диэлектрика. Поверхностные связанные заряды. Напряженность поля в 

диэлектрике. Электрическое смещение. Теорема Гаусса для электростатического поля в 

диэлектрике. Условия на границе раздела двух диэлектрических сред. 

Проводники во внешнем электрическом поле: Равновесие зарядов на проводнике. 

Проводник во внешнем электрическом поле. Электроемкость уединенного проводника. 

Конденсаторы. Энергия заряженного уединенного проводника. Энергия заряженного 

конденсатора. Энергия электростатического поля. 

Постоянный электрический ток: Электрический ток, сила и плотность тока. Сторонние 

силы. Электродвижущая сила и напряжение. Закон Ома для однородного и неоднородного 

участков цепи. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. Правила Кирхгофа для 

разветвленных цепей. 

Магнитостатика в вакууме: Магнитное поле и его характеристики. Магнитное поле 

движущегося заряда. Закон Био-Савара-Лапласа. Действие магнитного поля на движущийся 

заряд. Сила Лоренца. Закон Ампера. Циркуляция вектора В. Магнитное поле соленоида. 

Теорема Гаусса для поля В. Работа по перемещению проводника и контура с током в 

магнитном поле.   

Магнитное поле в веществе: Намагничивание вещества. Напряженность магнитного 

поля. Магнитная восприимчивость и магнитная проницаемость. Вычисление поля в 

магнетиках. Условия на границе раздела двух магнетиков. Виды магнетиков. Диа- и 

парамагнетизм. Ферромагнетики и их свойства. 

Электромагнитная индукция: Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. 

Правило Ленца. Вращение рамки в магнитном поле. Индуктивность контура. Самоиндукция. 

Взаимная индукция. Трансформаторы. Энергия магнитного поля.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 
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2. Напряженность электростатического поля.  Принцип суперпозиции 

электростатических полей. 

3. Теорема Гаусса для электростатического поля. 

4. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. 

Потенциал электростатического поля. 

5. Связь напряженности с потенциалом. Эквипотенциальные поверхности. 

6. Энергия взаимодействия системы зарядов. Поле диполя. 

7. Поляризация диэлектриков. Поляризованность диэлектрика. 

Поверхностные связанные заряды. 

8. Напряженность поля в диэлектрике. 

9. Электрическое смещение. Теорема Гаусса для электростатического поля в 

диэлектрике. 

10.  Условия на границе раздела двух диэлектрических сред. 

11. Равновесие зарядов на проводнике. Проводник во внешнем 

электрическом поле. 

12. Электроемкость уединенного проводника. Конденсаторы. 

13. Энергия заряженного уединенного проводника. Энергия заряженного 

конденсатора. Энергия электростатического поля. 

14. Электрический ток, сила и плотность тока. 

15. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение. 

16. Закон Ома для однородного и неоднородного участков цепи. 

17. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

18. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей. 

19.  Магнитное поле и его характеристики. 

20.  Магнитное поле движущегося заряда. Закон Био-Савара-Лапласа. 

21.  Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Закон 

Ампера. 

22.  Циркуляция вектора В. Магнитное поле соленоида. 

23.  Теорема Гаусса для поля В. Работа по перемещению проводника и 

контура с током  

в магнитном поле.   

24.  Намагничивание вещества. Напряженность магнитного поля. Магнитная 

восприимчивость и магнитная проницаемость. 

25.  Вычисление поля в магнетиках. 

26.  Условия на границе раздела двух магнетиков. 

27.  Виды магнетиков. Диа- и парамагнетизм.  

28.  Ферромагнетики и их свойства. 

29.  Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. 

30.  Вращение рамки в магнитном поле. Вихревые токи (Токи Фуко). 

31.  Индуктивность контура. Самоиндукция.  

32.  Взаимная индукция. Трансформаторы. 

33.  Энергия магнитного поля.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: контрольная работа;  

Образец контрольной работы 1. 

     Задача  1.   

Кольцо радиусом  r =  5 см  из тонкой проволоки равномерно заряжено с линейной 

плотностью  τ = 14 нКл/м.  Определите напряженность электрического поля на оси, 

проходящей через центр кольца, в точке удаленной на расстояние  a = 10 см от центра кольца. 

 

     Задача 2. 



 
14 

В однородное электрическое поле напряженностью  Е = 700 В/м перпендикулярно 

полю поместили стеклянную пластинку ( ε = 7 ) толщиной  d = 1,5 мм  и площадью  S = 200 

см
2
. 

Определите: 1) поверхностную плотность связанных зарядов на стекле; 2) энергию 

электростатического поля, сосредоточенного в пластине. 

 

     Задача 3. 

Определите ток короткого замыкания источника ЭДС, если при внешнем 

сопротивлении  

R1 = 50 Ом  ток в цепи  I1 = 0,2 А, а при  R2 = 110 Ом  ток в цепи  I2 = 0,1 А. 

 

 

     Задача 4. 

Кольцо из тонкой проволоки радиусом  r = 5 см несет равномерно распределенный 

заряд  

Q = 10 нКл. Определите потенциал электростатического поля 1) в центре кольца; 2) на 

оси, проходящей через центр кольца, в точке, удаленной на расстояние  a = 10 см  от центра 

кольца. 

 

     Задача 5.  

На рисунке R1 = R2 = R3 = 100 Ом.  Вольтметр показывает напряжение  Uv = 200 В, 

сопротивление вольтметра  Rv = 800 Ом. Определите ЭДС батареи, пренебрегая ее внутренним 

сопротивлением.  

 

 

 

 R1 V  R2 

 R3 

 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – 

контрольная работа. 

 

контрольной работы 1. 

 

Задача 1. 

По двум бесконечно длинным прямым параллельным проводам, расстояние между 

которыми  R = 20 см, текут токи  I1 = 40 А  и  I2 = 80 А  в одном направлении. Определите 

положение точки А на прямой соединяющей оба провода, в которой магнитная индукция 

равна нулю. 

 

Задача 2. 

В однородное магнитное поле с напряженностью  H = 5 А/м  параллельно полю 

вносится длинный вольфрамовый стержень ( μ = 1,0176 ). Определите; 1) суммарную 

магнитную индукцию внутри стержня  B; 2) индукцию, созданную молекулярными токами B
1
;  

3) намагниченность стержня J. 

 

Задача 3. 

По двум бесконечно длинным прямым параллельным проводам, расстояние между 

которыми  d = 20 см, текут токи  I1 = 40 А  и  I2 = 80 А  в одном направлении. Определите 

магнитную индукцию В точке А, удаленной от первого проводника на расстояние   

r1 = 12 см, а от второго на расстояние  r2 = 16 см. 
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Задача 4. 

В однородном магнитном поле равномерно вращается прямоугольная рамка с 

частотой  

n = 600 мин
-1

. Амплитуда индуцируемой ЭДС  Еi0 = 3 В.  Определите максимальный 

магнитный поток через рамку.  

 

Задача 5. 

По прямому проводу, погруженному в жидкий кислород, течет ток  I = 1 А.  

Определите намагниченность кислорода  J  на расстоянии  r = 10 см от провода. Магнитная 

восприимчивость жидкого кислорода  χ = 3,4*10
-3

.   

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине (модулю) является, который проводится в устнойформе. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание компетенции         

(части компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОПК-4 
Способен применять 

необходимые 

физические законы и 

модели для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Знать: основы  физики, 

вычислительной техники и 

программирования. 

Этап 

формирования 

знаний 

Уметь: решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением естественнонаучных и 

общеинженерных знаний 

Этап 

формирования 

умений 

Владеть: навыками теоретического и 

экспериментального исследования 

объектов профессиональной 

деятельности с помощью физических 

законов и моделей. 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

ОПК-4 
Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

1) обучающийся глубоко и прочно 

освоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, 
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грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, умеет 

самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и 

по существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, 

может правильно применять 

теоретические положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил основной 

материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 

 

ОПК-4 
Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

1) свободно справляется с задачами 

и практическими заданиями, 

правильно обосновывает принятые 

решения, задание выполнено верно, 

даны ясные аналитические выводы 

к решению задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми умениями 

и навыками при выполнении 

практических заданий, задание 

выполнено верно, отмечается 

хорошее развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических заданий, 

задание выполнено с ошибками, 

отсутствуют логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет четких 

выводов и заключений по решению 

задания, сделаны неверные выводы 

ОПК-4 
Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта.  

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации и 

т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 



 
17 

умение обобщать и 

излагать материал. 

по решению задания: 

[0-6] баллов. 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

 

1. Система отсчета. Траектория, длина пути, вектор перемещения. 

2. Скорость. Ускорение и его составляющие (тангенциальная, нормальная). 

3. Угловая скорость и угловое ускорение. Связь между угловой и линейной 

скоростью. 

4. Связи между угловыми и линейными характеристиками движения 

материальной точки по окружности.  

5. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. 

6. Второй закон Ньютона. Масса, сила. 

7. Третий закон Ньютона.  

8. Закон сохранения импульса. Центр масс. 

9. Энергия, работа, мощность. 

10. Кинетическая и потенциальная энергия. 

11. Потенциальные поля. Консервативные силы. 

12. Закон сохранения энергии. 

13. Момент инерции.  

14.  Кинетическая энергия вращения. 

15.  Момент силы. Уравнение динамики вращательного движения твердого тела. 

16.  Момент импульса. Закон сохранения момента импульса. 

17.  Свободные оси. Гироскоп. 

18.  Деформации твердого тела. Закон Гука.  

19. Закон всемирного тяготения. 

20.  Сила тяжести и вес. Невесомость. 

21.  Поле тяготения и его напряженность. 

22.  Работа в поле тяготения. Потенциал поля тяготения. 

23.  Космические скорости. 

24.  Давление в жидкости. Закон Паскаля и закон Архимеда. 

25.  Уравнение неразрывности. 

26.  Уравнение Бернулли. 

27.  Формула Торричелли. 

28.  Статистическая физика и термодинамика. Молекулярно-кинетические 

представления. 

29. Опытные законы идеальных газов (Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Авогадро, 

Дальтона). 

30. Уравнение Клапейрона-Менделеева. 

31. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеальных газов. 

32. Закон Максвелла о распределении молекул идеального газа по скоростям и 

энергиям теплового движения. 

33. Барометрическая формула. Распределение Больцмана.  

34. Среднее число столкновений и средняя длина свободного пробега. 
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35. Число степеней свободы молекул. Закон равномерного распределения энергии 

по степеням свободы молекулы. 

36. Первое начало термодинамики. 

37.  Работа газа при изменении его объема. Теплоемкость. 

38.  Применение первого начала термодинамики к изопроцессам. 

39.  Адиабатический процесс. 

40.  Круговой процесс (цикл). Обратимые и необратимые процессы. 

41.  Энтропия. 

42.  Второе начало термодинамики. Третье начало термодинамики. 

43.  Тепловые двигатели и холодильные машины. Цикл Карно и его к.п.д. для 

идеального газа. 

44. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

45. Напряженность электростатического поля.  Принцип суперпозиции 

электростатических полей. 

46. Теорема Гаусса для электростатического поля. 

47. Циркуляция вектора напряженности электростатического поля. Потенциал 

электростатического поля. 

48. Связь напряженности с потенциалом. Эквипотенциальные поверхности. 

49. Энергия взаимодействия системы зарядов. Поле диполя. 

50. Поляризация диэлектриков. Поляризованность диэлектрика. Поверхностные 

связанные заряды. 

51. Напряженность поля в диэлектрике. 

52. Электрическое смещение. Теорема Гаусса для электростатического поля в 

диэлектрике. 

53.  Условия на границе раздела двух диэлектрических сред. 

54. Равновесие зарядов на проводнике. Проводник во внешнем электрическом поле. 

55. Электроемкость уединенного проводника. Конденсаторы. 

56. Энергия заряженного уединенного проводника. Энергия заряженного 

конденсатора. Энергия электростатического поля. 

57. Электрический ток, сила и плотность тока. 

58. Сторонние силы. Электродвижущая сила и напряжение. 

59. Закон Ома для однородного и неоднородного участков цепи. 

60. Работа и мощность тока. Закон Джоуля-Ленца. 

61. Правила Кирхгофа для разветвленных цепей. 

62.  Магнитное поле и его характеристики. 

63.  Магнитное поле движущегося заряда. Закон Био-Савара-Лапласа. 

64.  Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца. Закон Ампера. 

65.  Циркуляция вектора В. Магнитное поле соленоида. 

66.  Теорема Гаусса для поля В. Работа по перемещению проводника и контура с 

током в магнитном поле.   

67.  Намагничивание вещества. Напряженность магнитного поля. Магнитная 

восприимчивость и магнитная проницаемость. 

68.  Вычисление поля в магнетиках. 

69.  Условия на границе раздела двух магнетиков. 

70.  Виды магнетиков. Диа- и парамагнетизм.  

71.  Ферромагнетики и их свойства. 

72.  Явление электромагнитной индукции. Закон Фарадея. Правило Ленца. 

73.  Вращение рамки в магнитном поле. Вихревые токи (Токи Фуко). 

74.  Индуктивность контура. Самоиндукция.  

75.  Взаимная индукция. Трансформаторы. 

76.  Энергия магнитного поля. 
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4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение 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. 

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. 

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.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Айзенцон, А. Е.  Физика : учебник и практикум для вузов / А. Е. Айзенцон. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00487-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/450504 (дата обращения: 30.04.2020). 

2. Бондарев, Б. В. Курс общей физики в 3 кн. Книга 1: механика: учебник для 

бакалавров / Б. В. Бондарев, Н. П. Калашников, Г. Г. Спирин. — Москва: Издательство Юрайт, 

2019. — 353 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1753-6. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/kurs-

obschey-fiziki-v-3-kn-kniga-1-mehanika-425487 (дата обращения: 23.04.2020). 

3. Бондарев, Б. В. Курс общей физики в 3 кн. Книга 2: электромагнетизм, оптика, 

квантовая физика: учебник для бакалавров / Б. В. Бондарев, Н. П. Калашников, Г. Г. Спирин. 

— 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 441 с. — (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1754-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/book/kurs-obschey-fiziki-v-3-kn-kniga-2-elektromagnetizm-

optika-kvantovaya-fizika-425490 (дата обращения: 29.04.2020). 

4. Бондарев, Б. В. Курс общей физики в 3 кн. Книга 3: термодинамика, 

статистическая физика, строение вещества: учебник для бакалавров / Б. В. Бондарев, Н. П. 

Калашников, Г. Г. Спирин. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 369 с. — 

(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1755-0. — Текст: электронный // 

https://www.urait.ru/bcode/450504
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ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/book/kurs-obschey-fiziki-v-3-kn-kniga-3-

termodinamika-statisticheskaya-fizika-stroenie-veschestva-425491 (дата обращения: 29.04.2020). 

5. Давыдков, В. В.  Физика: механика, электричество и магнетизм : учебное 

пособие для вузов / В. В. Давыдков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 169 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05013-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/454381 (дата обращения: 30.04.2020). 

6. Кузнецов, С. И.  Физика: оптика. Элементы атомной и ядерной физики. 

Элементарные частицы : учебное пособие для вузов / С. И. Кузнецов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 301 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01420-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451430 (дата 

обращения: 08.04.2020). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Зацепин, А. Ф.  Акустические измерения : учебное пособие для вузов / 

А. Ф. Зацепин ; под редакцией В. Е. Щербинина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

209 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02903-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/453741 (дата обращения: 30.04.2020). 

2. Перельман, Я. И.  Занимательная физика. В 2 кн. Книга 1 / Я. И. Перельман. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-07255-

6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/453464 (дата 

обращения: 30.04.2020). 

3. Перельман, Я. И.  Занимательная физика. В 2 кн. Книга 2 / Я. И. Перельман. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-07257-

0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/453703 (дата 

обращения: 30.11.2020). 

4. Прошкин, С. С.  Механика, термодинамика и молекулярная физика. Сборник 

задач : учебное пособие для вузов / С. С. Прошкин, В. А. Самолетов, Н. В. Нименский. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 467 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-04772-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/453302 (дата обращения: 30.04.2020). 

5. Рачков, М. Ю.  Физические основы измерений : учебное пособие для вузов / 

М. Ю. Рачков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 146 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09510-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/452768 (дата обращения: 30.04.2020). 

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 

«Университетс

кая библиотека 

Электронная библиотека, обеспечивающая доступ 

высших и средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных пользователей к наиболее 

http://biblioclub.r

u/ 

 

https://www.urait.ru/bcode/454381
https://urait.ru/bcode/451430
https://www.urait.ru/bcode/453741
https://www.urait.ru/bcode/453464
https://www.urait.ru/bcode/453703
https://www.urait.ru/bcode/453302
https://www.urait.ru/bcode/452768
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемы

й для работы 

адрес 

онлайн» востребованным материалам по всем отраслям знаний 

от ведущих российских издательств 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины и образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательн

ая платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, ССУЗов, 

обеспечивающая доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических изданий http://ebiblioteka

.ru/ 

5.  База данных 

международног

о индекса 

научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база данных и 

инструмент для отслеживания цитируемости статей, 

опубликованных в научных изданиях 

http://www.scop

us.com 

6. Международны

й индекс 

научного 

цитирования 

«Web of 

Science»  

Поисковая интернет-платформа, объединяющая 

реферативные базы данных публикаций в научных 

журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие 

взаимное цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным наукам и искусству.  

http://webofkno

wledge.com 

 

 

7. Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennik

on.ru 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Физика» предполагает изучение 

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

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

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программойдисциплины (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. 

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: 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
https://grebennikon.ru/
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− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, 

исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

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. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 
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самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система:  Windows 7 или Astra Linux SE 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russisn Academic или LibreOffice 

3. Справочная система Консультант+ 

4. Acrobat Reader DC или Okular 

5. 7-zip или Ark 

6. SKY DNS 

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 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

http://webofknowledge.

com 

 

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

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

of Science»  в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

 

7. 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) «Физика» в рамках реализации основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность 

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). 

Лабораторные занятия проводятся лабораторный занятий в лаборатории, 

оснащенной 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 персональные 

компьютеры с установленным программным обеспечением). 

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) «Физика» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Физика» предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме 

компьютерных симуляций, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития общепрофессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Физика» предусматривают классическую 

контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и 

асинхронномрежиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, 

презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля)«Физика» предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

https://grebennikon.ru/
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основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины "Студент в среде электронного обучения"  заключается в 

формировании теоретических знаний о  виртуальной образовательной среде, основах 

современных информационно-коммуникационных технологий системы дистанционного 

обучения, приобретения практических навыков работы по электронному взаимодействию 

студента и преподавателя в электронной образовательной среде, использования электронных 

образовательных контентов, проведения он-лайн тестирований, а также формирования 

накопительной системы баллов и формирования результатов оценки.    

 Задачи учебной дисциплины: 

1. Изучение студентами виртуальной образовательной среды, основ современных 

телекоммуникационных технологий системы дистанционного обучения, способов работы с 

электронными контентами и электронными ресурсами, методов повышения качества 

образования с использованием технологий дистанционного взаимодействия. 

2. Овладение студентами умениями работать в электронной образовательной среде, 

применять технологии электронного взаимодействия, своевременно исполнять практические 

заданий и проходить тестирование.   

3. Привитие студентам способности электронного взаимодействия с преподавателем, с 

образовательным учреждением по форме дистанционного взаимодействия, с электронными 

библиотечными ресурсами, с виртуальными образовательными программами. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита  

Учебная дисциплина «Студент в среде электронного обучения» реализуется в модуле 

Факультативы основной образовательной программы по направлению подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность очной формы обучения. 

Изучение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» базируется 

на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда учебных дисциплин: «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий», «Физика».  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: «Проектирование баз 

данных», «Программирование».  «Преддипломная практика». 

 

1.3 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 учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1; УК-6 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программа бакалавритата по 

направлению подготовки 10.03.01 «Информационная безопасность». 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

Результаты обучения 
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достижения 

компетенции 

Системное и 

критическое мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Знает 

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации  

УК-1.2. Умеет 

соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности.  

УК-1.3. Имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

Знать: принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации 

Уметь: соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 

их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 

практическим опытом 

работы с 

информационными 

источниками, опытом 

научного поиска, 

создания научных 

текстов  

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1. Знает 

основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда. 

УК-6.2. Умеет 

планировать свое 

рабочее время и время 

для саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

УК-6.3. Имеет 

практический опыт 

получения 

дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

Знать: основные 

принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда. 

Уметь: планировать 

свое рабочее время и 

время для 

саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального 

развития и условия их 

достижения, исходя из 

тенденций развития 

области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

Владеть: 

практическим опытом 

получения 

дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 
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образовательных 

программ. 

образовательных 

программ. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины, изучаемой в 1 семестре, составляет 2 зачетных 

единиц. По дисциплине предусмотрен зачет. 

Очная форма обучения  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    

Учебные занятия лекционного типа 2 2    

из них: в форме практической подготовки - -    

Практические занятия - -    

из них: в форме практической подготовки - -    

Лабораторные занятия - -    

из них: в форме практической подготовки - -    

Иная контактная работа 34 34    

из них: в форме практической подготовки - -    

Самостоятельная работа обучающихся, всего 27 27    

Контроль промежуточной аттестации (час) 9 9    

Форма промежуточной аттестации зачёт зачёт    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

 

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план учебной 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
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Семестр 1) 
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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
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 1 Электронные 

технологии в образовании 
27 9 18 1 - - - - - 17 - 

Раздел 2. Система 

дистанционного 

образования «Виртуальная 

образовательная среда 

РГСУ» 

36 18 18 1 - - - - - 17 - 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

   

Общий объем, часов 72 27 36 2 - - - - - 34 - 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

а
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
о
г
о
 

за
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 1) 

Раздел 1 

Электронные 

технологии в 

образовании 
9 4 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

3 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 



8 

 

Раздел 2. Система 

дистанционного 

образования 

«Виртуальная 

образовательная 

среда РГСУ» 

18 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27 12   11   4   

 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1 ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 

Цель: изучить применение современных электронных технологий в образовании 

Перечень изучаемых элементов содержания: Инновационные технологии в 

образовании. Электронное обучение и электронная педагогика. Особенности инноваций в 

сфере образования, преимущества и недостатки электронного обучения. Основные 

принципы Болонского процесса. Потенциальные выгоды виртуальной системы образования 

в России, инструменты доставки знаний студенту. Самостоятельная работа в виртуальной 

образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». Использование 

программно-аппаратной платформы электронного обучения. Принципы дистанционного 

обучения. Электронные учебные курсы. Основные причины перехода к использованию 

информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура 

различных моделей электронного обучения. Виды учебных занятий и организация 

самостоятельной работы студента при электронном обучении.  Организация учебного 

процесса при использовании электронного типа обучения. Основные виды учебных 

материалов, использующиеся в СДО. 

 

Тема 1. Электронные технологии в образовании 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные преимущества электронного обучения?    

2. Назовите основные принципы болонского процесса обучения? 

3. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения. 

4. Назовите уровни подготовки по болонской системе. 

5. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения 

для студента. 

6. В чем заключаются выгоды присоединения к болонской системе для нашей 

страны? 

7. Что такое электронная форма обучения? 

8. Что подразумевает электронное обучение? 

9. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)? 

10. Что входит и что не входит в состав электронного учебника? 

11. Укажите причины использования ИКТ в образовании. 
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12. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными? 

13. Что необходимо для широкого применения электронного обучения? 

14. Что включает в себя установочная лекция? 

15. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения. 

16. Назовите основные критерии оценки реферата. 

17. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму». 

18.      Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине? 

19. Что является основными учебными материалами в электронном обучении? 

20. Что такое веб-браузер? 

21. Что означает расположение результатов поиска в поисковых системах по 

релевантности? 

22. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе 

дистанционного обучения? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1 

Форма практического задания:  реферат. 

 

Примерный перечень тем рефератов к теме 1: 

1. Уровни подготовки по болонской системе. 

2. Особенности электронного обучения 

3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 

4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 

5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

6. Инструменты электронного обучения 

7. Технологии электронного обучения 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИРТУАЛЬНАЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА РГСУ» 

Цель: выявить современные подходы к деловой оценке персонала организации с 

использованием современных информационных технологий и программных решений, 

определить основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием 

всех форм дистанционного общения, пути мультикультурного взаимодействия, пути 

использования дистанционных форм проведения обучения, аттестации.     

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Процедуры авторизации в системе дистанционного образования (СДО).  Интерфейс 

СДО. Основные меню интерфейса. Доступ к учебным материалам дисциплины. Виды 

электронных учебных пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, 

режим реального времени. Трансляция, использование веб-камеры. Чат, правила введение 

текстовых сообщений. Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для 

использования в учебном процессе. Рубежные тесты к разделам. Итоговое тестирование. 

Информационные ресурсы разделов. Новостные сообщения. Авторизованные пользователи, 

доступ к информации. Обмен сообщениями. Оповещение о получаемых сообщениях. 
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Уведомления системы. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. Тьютор, 

общение с тьютором. Служба технической поддержки.   

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения РГСУ? 

2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО? 

3. Что означает сообщение «Режим управления» на панели авторизации? 

4. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе? 

5. Какие разделы есть на панели «Основное меню». 

6. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»? 

7. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин? 

8. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»? 

9. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за занятие? 

10. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения? 

11. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом? 

12. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успеваемости?  

13. Назовите основные поля интерфейса типа «Вебинар». 

14. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для изучения? 

15. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО? 

16. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО? 

17. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине? 

18. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к занятию с типом 

«задание»? 

19. Где и как искать номера телефонов службы тех.поддержки СДО? 

20. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для изучения?  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 2 

Форма практического задания: реферат. 

Примерный перечень тем рефератов к теме3: 

1. Задачи системы СДО в обучении 

2. Интерактивность системы СДО 

3. Коммуникации в системе СДО 

4. Учебный процесс в системе СДО 

5. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

6. СДО при дистанционной форме обучения 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной / письменной форме. 
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1.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенци

и 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.1. Знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации  

 

Этап формирования знаний 

УК-1.2. Умеет соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности.  

 

Этап формирования умений 

УК-1.3. Имеет практический 

опыт работы с 

информационными 

источниками, опыт научного 

поиска, создания научных 

текстов 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей жизни 

УК-6.1. Знает основные 

принципы самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития, 

исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка 

труда. 

 

Этап формирования знаний 

УК-6.2. Умеет планировать 

свое рабочее время и время 

для саморазвития, 

формулировать цели 

личностного и 

профессионального развития 

и условия их достижения, 

исходя из тенденций 

развития области 

профессиональной 

деятельности, 

индивидуально-личностных 

особенностей. 

 

Этап формирования умений 

УК-6.3. Имеет практический 

опыт получения 

дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

образовательных программ. 

Этап формирования навыков 

и получения опыта 
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4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-1; УК-6 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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УК-1; УК-6 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, нет 

четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: 

[0-6] баллов. 

 

УК-1; УК-6 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные 

ситуации и т.д.) 

 

Решение 

практических 

заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при 

выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

 

 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Назовите основные задачи дистанционного обучения.  
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2. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы? 

3. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного обучения 

студента с учетом их индивидуальных особенностей. 

4. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных 

решений в управлении качеством обучения? 

5. Перечислите основные функции оценки качества знаний. 

6. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме обучения 

Вы знаете? 

7. Раскройте содержание текущего контроля знаний. 

8. Чем характеризуется текущий контроль знаний? 

9. Что определяет использование механизмов проведения тестирования? 

10. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды? 

11. Определите основные части модульных образовательных программ «Студент в 

среде электронного обучения». 

12. Каковы особенности планирования и использования входного контроля знаний? 

13. Сформулируйте социально-экономическую сущность дистанционной формы 

обучения. 

14. В чем сущность и необходимость проведения претеста? 

15. Раскройте понятие эффективности самостоятельной учебной работы студента в 

виртуальной образовательной среде. 

16. Укажите место СДО в современной системе образования. 

17. Сформулируйте цели и задачи СДО для высших учебных заведений. 

18. Определите  уровень и  значение тренирующих тестов. 

19. Раскройте понятие тренинг. 

20. Охарактеризуйте приоритеты СДО в сфере высшего профессионального 

образования. 

21. Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий. 

22. Каковы критерии качества самостоятельной работы студента в виртуальной 

образовательной среде РГСУ? 

23. Охарактеризуйте основные черты инновационного подхода к формированию 

дистанционной системы образования. 

24. На основе чего определяются принципы исполнения письменных работ в системе 

дистанционного обучения? 

25. В чем сущность дискуссии в системе дистанционного обучения и правила ее 

проведения? 

26. Какие временные интервалы необходимо соблюдать при проведении дискуссии в 

виртуальной образовательной среде РГСУ. 

27. Укажите положительные и отрицательные моменты системы дистанционного 

обучения (на личном примере). 

28. Какие социальные технологии применяются при реализации стратегии 

проведения дистанционного образования? 

29. Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения?  

30. Методы измерения и анализа текущего контроля знаний студента в электронной 

образовательной среде.  

31. Каковы методы измерения групповой работы в рамках одной дисциплины в 
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системе дистанционного обучения? 

32. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в СДО? 

33. Кто формирует методические указания проведения дискуссий? 

34. Сколько раз студент обязан принять участие в проведении дискуссии? 

35. Перечислите основные критерии оценки за участие в дискуссионном процессе?  

36. Уровни подготовки по болонской системе. 

37. Особенности электронного обучения 

38. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом 

39. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения 

40. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения 

41. Инструменты электронного обучения 

42. Технологии электронного обучения 

43. Задачи системы СДО в обучении 

44. Интерактивность системы СДО 

45. Коммуникации в системе СДО 

46. Учебный процесс в системе СДО 

47. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО 

48. СДО при дистанционной форме обучения 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение 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. 

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 

учебной дисциплине выставляется по пятибалльной системе для 

экзамена/дифференцированного зачета и по системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

учебной дисциплины 

5.1.1. Основная литература 
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1. Вайндорф-Сысоева, М. Е.  Методика дистанционного обучения : учебное пособие для 

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

М. Е. Вайндорф-Сысоевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 194 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450836 (дата обращения: 24.06.2021)  

2. Игнатова Н. Ю. Образование в цифровую эпоху : монография / Н. Ю. Игнатова ; М-во 

образования и науки РФ ; ФГАОУ ВО «УрФУ им. первого Президента России 

Б.Н.Ельцина», Нижнетагил. технол. ин-т (фил.). — Нижний Тагил : НТИ (филиал) 

УрФУ, 2017. — 128 с. — 978-5-9544-0083-0 — URL:  

https://elibrary.ru/item.asp?id=30678673 (дата обращения: 24.06.2021) 

 

5.1.2. Дополнительная литература 
 

1. Электронная ифнормационно-образовательная среда современного университета 

Ruliene L.N., Sekulich N.B., Namsarayev S.D. Монография. Улан-Удэ, 2018 – 

Издательство: Бурятский государственный университет имени Доржи 

Банзарова (Улан-Удэ) - URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36889991 (дата обращения: 

24.06.2021). 

2. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Кедрова [и 

др.] ; под редакцией Г. Е. Кедровой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 653 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14260-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 56 — URL: https://urait.ru/bcode/468135/p.56 (дата 

обращения: 11.01.2021). 

3. Брыксина, О. Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании : 

учебник / О.Ф. Брыксина, Е.А. Пономарева, М.Н. Сонина. — Москва : ИНФРА-М, 

2019. — 549 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_59e45e228d2a80.96329695. - ISBN 978-5-16-012818-

4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1025485 (дата 

обращения: 24.06.2021). 

 

                                                               

№

№ 

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/  

 

https://urait.ru/bcode/450836
https://elibrary.ru/item.asp?id=30678673
https://elibrary.ru/item.asp?id=36889873&selid=36889991
https://elibrary.ru/item.asp?id=36889873&selid=36889991
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1043
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1043
https://elibrary.ru/item.asp?id=36889991
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, 

в том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. Электронная 

библиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины 

Освоение обучающимся учебной дисциплины «Студент в среде электронного 

обучения» предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы учебной 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. 

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.  

https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.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 лабораторных работ и занятий 

семинарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс 

предварительной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных 

результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной 

работе/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении 

рубежного контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

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. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 
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5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система Windows 7  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level 

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. Microsoft Office (Word, Excel) 

7. Виртуальная образовательная среда РГСУ https://sdo.rgsu.net 

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 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных 

международного 

индекса научного 

цитирования  

«Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания 

цитируемости статей, опубликованных в 

научных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, 

объединяющая реферативные базы данных 

публикаций в научных журналах и патентов, в 

том числе базы, учитывающие взаимное 

цитирование публикаций. Web of Science 

охватывает материалы по естественным, 

техническим, общественным, гуманитарным 

наукам и искусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. Электронная Библиотека предоставляет доступ более чем к https://grebennikon.ru 

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

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

библиотека 

«Grebennikon» 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по учебной 

дисциплине 

Для изучения учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалаврита по направлению подготовки 10.03.01 

«Информационная безопасность» 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, компьютер). 

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 учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме  деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические  тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

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.  

В рамках учебной дисциплины «Студент в среде электронного обучения» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью реализуемой основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся психологиче-

ских знаний о сути, особенностях трудоустройства выпускника вуза, включая умения эффек-

тивного взаимодействия и успешной самопрезентации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

раскрытие основных категорий и понятий психологии развития субъекта профессио-

нальной деятельности, развития профессиональной карьеры, их осмысление с учетом жизнен-

ного и профессионального опыта обучающихся;  

ознакомление с основными технологиями трудоустройства на современном российском 

рынке труда. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образо-

вательной программы 

Дисциплина (модуль) «Технологии трудоустройства» реализуется в части факультатив-

ных дисциплин основной профессиональной образовательной программы по направлению 

10.03.01 Информационная безопасность очной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного материала ряда дис-

циплин (модулей): «Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия» и др. 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» является базовым для 

последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): «Вычислительные 

системы, сети и телекоммуникации»,   

1.3. Планируемые результаты обучения  по дисциплине (модулю) в рамках плани-

руемых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

 Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих  общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОК-

8 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой «Информацион-

ная безопасность» по направлению 10.03.01 Информационная безопасность. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
 

Категория 

 компетенций 

 

Код 

компе-

тенции 

 

Формулировка компе-

тенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.ИД-1. Сформи-

рован понятийный ап-

парат и   теоретическая 

основа для выполне-

ния практических дей-

ствий в рамках компе-

тенции 

УК-1.ИД-2. Планирует 

и выполняет практиче-

ские действия в рамках 

компетенции 

Знать: принципы 

сбора, отбора и 

обобщения инфор-

мации 

Уметь: соотносить 

разнородные явле-

ния и систематизи-

ровать их в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности. 
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УК-1.ИД-3. Применяет 

методы анализа прак-

тической деятельности 

и ее результатов в 

рамках компетенции 

Владеть: практиче-

ским опытом рабо-

ты с информацион-

ными источниками, 

опыт научного по-

иска, создания на-

учных текстов 

Самоорганиза-

ция и самораз-

витие (в том 

числе здоровь-

есбережение) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов об-

разования в течение 

всей жизни 

УК-6.ИД-1. Сформи-

рован понятийный ап-

парат и   теоретическая 

основа для выполне-

ния практических дей-

ствий в рамках компе-

тенции 

УК-6.ИД-2. Планирует 

и выполняет практиче-

ские действия в рамках 

компетенции 

УК-6.ИД-3. Применяет 

методы анализа прак-

тической деятельности 

и ее результатов в 

рамках компетенции 

Знать: основные 

принципы самовос-

питания и самообра-

зования, профес-

сионального и лич-

ностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда. 

Уметь: планировать 

свое рабочее время 

и время для само-

развития, формули-

ровать цели лично-

стного и профес-

сионального разви-

тия и условия их 

достижения, исходя 

из тенденций разви-

тия области профес-

сиональной дея-

тельности, индиви-

дуально-

личностных особен-

ностей. 

Владеть: практиче-

ским опытом полу-

чения дополнитель-

ного образования, 

изучения дополни-

тельных образова-

тельных программ. 

 

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 (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3         
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Контактная работа обучающихся с педаго-

гическими работниками 36 36         

Учебные занятия лекционного типа 2 2         

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 34 34         

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 27 27         

Контроль промежуточной аттестации 9 9         

Форма промежуточной аттестации   зачет         

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 72 72         

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

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
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
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. Рынок 

труда и заня-

тость населения 

в современной 

России 

32 13 19   2           17   

Раздел 2. Техно-

логии трудоуст-

ройства 

31 14 17               17   
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Контроль про-

межуточной ат-

тестации (час) 

9                       

Общий объем, 

часов 
72 27 36   2           34   

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

зачет 

Общий объем, 

часов 
72 27 36   2           34   

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к

а
д

ем
и

ч
ес

к
а
я

 а
к

-

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
ч

а
с
 

Ф
о
р

м
а
 а

к
а
д

ем
и

ч
е-

ск
о
й

 а
к

т
и

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л

н
ен

и
е 

п
р

а
к

т
. 

за
д

а
н

и
й

, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 п

р
а
к

т
и

ч
ес

к
о
-

г
о
 з

а
д

а
н

и
я

 

Р
у
б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о
н

т
р

о
л

ь
, 
ч

а
с 

Ф
о
р

м
а
 р

у
б
еж

н
о
г
о
 т

е-

к
у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

Модуль 1 (семестр 3) 

Раздел 1. Рынок 

труда и заня-

тость населения 

в современной 

России 

13 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 2. Техно-

логии трудоуст-

ройства 

14 6 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

27 11   12   4   

Общий объем по 

дисциплине (мо-

дулю), часов 

27 11   12   4   

 

3.2.  Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
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РАЗДЕЛ 1. Рынок труда 

Цель: изучить современное состояние рынка труда, виды профессиональной деятельно-

сти 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тема 1.1 Рынок труда: понятие, функции, элементы. Рынок труда: понятие, функции, 

элементы. Классификация рынков труда. Конкуренция на рынке труда. Общая характеристика 

современного рынка труда в России. Федеральный закон РФ «О занятости населения в Россий-

ской Федерации». Занятость. Безработица. Государственное регулирование занятости. Феде-

ральный закон РФ. 

Тема 1.2 Профессиональная деятельность: типы, виды, режимы. Профессиональная дея-

тельность: виды, типы, режимы. Классификация профессий. Профессиональная направленность 

личности. Профессиональная деятельность в государственном секторе и на негосударственных 

предприятиях. Индивидуальная трудовая и творческая деятельность.  

Характеристика профессий и специальностей с точки зрения гарантии трудоустройства. 

Характеристика профессий и специальностей с точки зрения гарантии трудоустройства. "Веч-

ные" профессии и специальности (обслуживающие насущные потребности человека). "Сквоз-

ные" (распространенные) профессии и специальности. "Дефицитные" профессии и специально-

сти. "Перспективные" профессии и специальности. "Свободные" профессии и специальности 

(для режима самозанятости). 

 Понятие «конкурентоспособность профессии». Модели конкурентоспособности. Поня-

тие "конкурентоспособность профессии (специальности)". Модели конкурентоспособности: 

"профессионал", "универсал", "мобильный работник", "коммуникатор" и др. Основы выбора 

стиля поведения человека на рынке труда. Факторы, влияющие на среднесрочную и долгосроч-

ную перспективы.  

Организация и условия труда. Организация и условия труда. Нормирование труда. Виды 

трудовых норм. Методы нормирования. Условия труда. Безопасность труда. Нормативы и стан-

дарты охраны труда.  

Мотивация и стимулирование труда. Формы и системы оплаты труда. Вознаграждение за 

труд. Мотивация и стимулирование труда. Тарифная система оплаты труда. Формы и системы 

оплаты труда. Сдельная оплата труда. Повременная оплата труда. Оплата труда и производи-

тельность. Социальные пособия, выплаты и льготы. Участие в прибылях. 

 Вопросы для самоподготовки: 
1. Анализ структуры и тенденций современного рынка труда в России.  

2. Анализ Федерального закона РФ «О занятости населения в Российской Федера-

ции». 

3. Составление профессиограмм. 

4. Роль выпускников вузов на современном рынке труда  

5. Особенности российского рынка труда 

6. Особенности молодежного рынка труда: вакансии, критерии поиска работы, 

предпочитаемые типы карьеры 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  контрольная работа 

Примерный перечень контрольных работ к разделу 1: 

1. Понятие «рынок труда», особенности российского рынка труда 

2. Структура рынка труда 

3. Типы рынка труда 

4. Формы рынка труда 

5. Виды рабочих мест 

6. Особенности молодежного рынка труда 

7. Понятие карьеры. Виды карьеры 

8. Трудовая вакансия, виды вакансий 
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9. Источники информации о трудовых вакансиях, особенности получаемой инфор-

мации  

10. Пассивная и активная деятельность при поиске работы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование  

РАЗДЕЛ 2. Технологии трудоустройства 

Цель: освоить технологии эффективного поиска работы и последующего трудоустрой-

ства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тема 2.1 Самопрезентация. Техника ведения телефонных переговоров. Собеседование. 

Межличностное взаимодействие в ситуации трудоустройства. Списки контактов. Продуктив-

ные приемы и способы эффективной коммуникации в процессе трудоустройства. Самопрезен-

тация. Техника ведения телефонных переговоров. Собеседование в ситуации трудоустройства. 

Подготовка к интервью с работодателем. Внешний вид соискателя вакансии, манера поведения 

и речи. Психологические особенности построения диалога с работодателем (работником кадро-

вой службы организации). Возможные вопросы к кандидату при приеме на работу. Технология 

ответов на возможные вопросы работодателя. Структурирование интервью со стандартизован-

ными ответами. Техника заполнения анкет и опросников. Вопросы, интересующие претендента 

на рабочее место. Техника завершения разговора. Невербальное поведение в межличностном 

взаимодействии. 

Алгоритм поиска работы. Методы поиска вакансий. Источники информации о ваканси-

ях. Правила поиска работы. План поиска работы и подготовка к его реализации. Причины без-

успешного поиска работы. Правила организации поиска работы. Методы поиска работы. Непо-

средственное обращение к работодателю. Использование посреднических фирм и организаций 

(государственные службы занятости, рекрутинговые фирмы и бюро по найму, агентства по тру-

доустройству и др.). Использование личных связей (родные, друзья, преподаватели). Объявле-

ния о наборе по радио и телевидению, объявления в профессиональных и коммерческих изда-

ниях, в местной печати. Объявления о вакансиях на улицах. Помещение собственного объявле-

ния с предложением в средствах массовой информации. Сравнительная характеристика различ-

ных методов поиска работы.  

Тема 2.2. Документы, необходимые в ситуации трудоустройства. Автобиография, про-

фессиональное резюме, поисковое письмо работодателю. Основные правила их разработки и 

оформления. Характеристика соискателя вакансии, рекомендательные письма, письмо-

напоминание. Основные требования к их содержанию и оформлению. Деловое письмо с по-

служным списком кандидата. Психологические особенности восприятия письменной речи. 

Понятие адаптации. Вхождение в трудовой коллектив. Виды адаптации в организации. 

Этапы адаптации 

Условия и факторы адаптации. Правила успешной адаптации. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Разработка алгоритма этапов трудоустройства. Изучение и анализ печатных 

изданий, интернет источников, содержащих информацию о вакансиях.  

2.  Освоение техники ответов на возможные вопросы работодателя. Деловая 

игра «Собеседование». 

3. Составление резюме, автобиографии. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания:  контрольная работа 

Примерный перечень контрольных работ к разделу 2: 

составьте резюме и анкету соискателя, ориентируясь на следующую структуру: 

РЕЗЮМЕ 

1. Персональные данные и контактная информация: 

- фамилия, имя и отчество полностью; 

- дата рождения; 
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- контактные данные: телефон, e-mail, факс и другие средства связи; 

- домашний адрес (фактический и по прописке); 

- семейное положение. 

2.Цель резюме: 

-указывается должность, на которую вы претендуете; 

3.Образование базовое и дополнительное: 

- название учебного заведения; 

- факультет/направление подготовки. 

4.Опыт работы за последние 5-10 лет: 

- период работы; 

- название предприятия; 

- название должности; 

- описание должностных обязанностей; 

- основные достижения (если таковые имеются); 

- причина увольнения. 

5.Дополнительная информация: 

- уровень владения иностранными языками (базовое, рабочее или свободное); 

- знание компьютера (владение программами), скорость набора знаков; 

- наличие водительских прав (категория, стаж вождения); 

- личностные качества; 

- увлечения (хобби). 

Напишите эссе на тему «Я и моя карьера». Оно должно представлять краткое (не более 

одной страницы) изложение мыслей по поводу целей и смысла вашей карьеры. Форма – 

свободная, что позволяет в полной мере продемонстрировать творческие способности, 

нестандартность и гибкость мышления, навыки письменной коммуникации и пр.  

В карьерном эссе нужно раскрыть свой взгляд на карьеру, описать причины и 

особенности выбора профессии, собственную систему ценностей, лежащую в основе 

достижения карьерного и (шире) жизненного успеха, изложить свои планы на будущее, 

раскрыть стратегии достижения карьерного успеха.  

Подобное эссе можно включить в специализированные издания и целевые сборники 

профессиональных резюме, продвигающие выпускников на рынке труда. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – компьютер-

ное тестирование 

Оформление работ, выполняемых в рамках самостоятельной работы осуществляется в 

соответствии с Методическими указаниями по оформлению письменных работ обучающихся в 

рамках самостоятельной работы, утвержденными Учебно-методическим советом РГСУ, Прото-

кол № 2 от 25 июня 2015 года. 

Конкретные практические задания и задания для рубежного контроля определяются в 

учебно-методических материалах по работе обучающихся в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ с применением технологий электронного обучения  по данной 

дисциплине, утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

 РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 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. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы 

Код компе-

тенции 

Содержание компетен-

ции         (части компе-

тенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирова-

ния компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ исинтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решенияпо-

ставленных задач 

Знать: принципы сбора, отбора и 

обобщения информации 
Этап формирова-

ния знаний 

Уметь: соотносить разнородные яв-

ления и систематизировать их в рам-

ках избранных видов профессио-

нальной деятельности. 

Этап формирова-

ния умений 

Владеть: практическим опытом ра-

боты с информационными источни-

ками, опыт научного поиска, созда-

ния научных текстов 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов обра-

зования в течение 

всей жизни 

Знать: основные принципы само-

воспитания и самообразования, про-

фессионального и личностного раз-

вития, исходя из этапов карьерного 

роста и требований рынка труда. 

Этап формирова-

ния знаний 

Уметь: планировать свое рабочее 

время и время для саморазвития, 

формулировать цели личностного и 

профессионального развития и усло-

вия их достижения, исходя из тен-

денций развития области профес-

сиональной деятельности, индиви-

дуально-личностных особенностей. 

Этап формирова-

ния умений 

Владеть: практическим опытом по-

лучения дополнительного образова-

ния, изучения дополнительных обра-

зовательных программ. 

Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта 

 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 

Код компе-

тенции 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

Показатель оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы оценива-

ния 

УК-1, УК-6 Этап формиро-

вания знаний 

Теоретический блок во-

просов. 

 

Уровень освоения про-

граммного материала, ло-

гика и грамотность изло-

жения, умение самостоя-

тельно обобщать и изла-

гать материал 

1) обучающийся глубоко и проч-

но освоил программный матери-

ал, исчерпывающе, последова-

тельно, грамотно и логически 

стройно его излагает, тесно увя-

зывает с задачами и будущей 

деятельностью, не затрудняется 

с ответом при видоизменении 

задания, умеет самостоятельно 
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обобщать и излагать материал, 

не допуская ошибок – 9-10 бал-

лов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, грамот-

но и по существу излагает его, не 

допуская существенных неточ-

ностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретиче-

ские положения  -7-8 баллов; 

3) обучающийся освоил основ-

ной материал, но не знает от-

дельных деталей, допускает не-

точности, недостаточно пра-

вильные формулировки, наруша-

ет последовательность в изложе-

нии программного материала - 5-

6 баллов; 

4) обучающийся не знает значи-

тельной части программного ма-

териала, допускает существен-

ные ошибки  -0-4 балла. 

 

УК-1, УК-6 Этап формиро-

вания умений 

Аналитическое задание 

(задачи, ситуационные 

задания) 

 

Практическое применение 

теоретических положений 

применительно к профес-

сиональным задачам, 

обоснование принятых 

решений  

 

 

 

 

 

1) свободно справляется с зада-

чами и практическими задания-

ми, правильно обосновывает 

принятые решения, задание вы-

полнено верно, даны ясные ана-

литические выводы к решению 

задания, подкрепленные теорией 

- 9-10  баллов; 

2) владеет необходимыми уме-

ниями и навыками при выполне-

нии практических заданий, зада-

ние выполнено верно, отмечает-

ся хорошее развитие аргумента, 

однако отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные при 

собеседовании -7-8 баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических зада-

ний, задание выполнено с  

ошибками, отсутствуют логиче-

ские выводы и заключения к ре-

шению5-6 баллов; 

4) практические задания, задачи 

выполняет с большими затруд-

нениями или задание не выпол-

нено вообще, или  задание вы-

полнено не до конца, нет четких 

выводов и заключений по реше-

нию задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания - 0-

УК-1, УК-6 Этап формиро-

вания навыков 

и получения 

опыта 

Аналитическое задание 

(кейсы, проблемные си-

туации и т.д.) 

 

Решение практических 

заданий и задач, владение 

навыками и умениями при 

выполнении практических 

заданий, самостоятель-

ность, умение обобщать и 
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излагать материал. 4 баллов. 

 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Теоретический блок вопросов: 

1. Понятие «рынок труда», особенности российского рынка труда 

2. Структура рынка труда 

3. Типы рынка труда 

4. Формы рынка труда 

5. Виды рабочих мест 

6. Особенности молодежного рынка труда 

7. Понятие карьеры. Виды карьеры 

8. Трудовая вакансия, виды вакансий 

9. Источники информации о трудовых вакансиях, особенности получаемой информации  

10. Пассивная и активная деятельность при поиске работы 

11. Резюме: виды, структура 

12. Резюме: правила оформления, методы подачи 

13. Интервьюирование претендента на рабочее место: типы структура 

14. Психологические особенности прохождения интервью 

15. Понятие адаптации 

16. Адаптация и адаптированность 

17. Виды адаптации в организации 

18. Этапы адаптации 

19. Условия и факторы адаптации 

20. Правила успешной адаптации. 

 

4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

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

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам высшего образования – программ специалитета в Российском государст-

венном социальном университете и Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успе-

ваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным программам высше-

го образования -  программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистра-

туры в Российском государственном социальном университете. 

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 экзамена. 

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.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

Основная литература 

Семенова, Л. М.  Профессиональный имиджбилдинг на рынке труда : учебник и практи-

кум для вузов / Л. М. Семенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-11387-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/456361 

Дополнительная литература 

1. Панфилова, А. П.  Взаимодействие участников образовательного процесса : учеб-

ник и практикум для вузов / А. П. Панфилова, А. В. Долматов ; под редакцией 

А. П. Панфиловой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 487 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-03402-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450063  

2. Болотова, А. К.  Социальные коммуникации. Психология общения : учебник и 

практикум для вузов / А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 272 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08188-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.biblio-

online.ru/bcode/450074  

 

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

ходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№

№ 

Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведе-

ний, публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от ве-

дущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, тех-

нологии, медицины и образования, содержа-

щий рефераты и полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУ-

Зов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической литера-

туре по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных меж-

дународного индек-

са научного цити-

рования  «Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания ци-

тируемости статей, опубликованных в науч-

ных изданиях 

http://www.scopus.com 

https://urait.ru/bcode/456361
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
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№

№ 

Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, объеди-

няющая реферативные базы данных публи-

каций в научных журналах и патентов, в том 

числе базы, учитывающие взаимное цитиро-

вание публикаций. Web of Science охватыва-

ет материалы по естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным наукам и ис-

кусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. Электронная биб-

лиотека 

«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) «Технологии трудоустройства»  пред-

полагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. Са-

мостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

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

ходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программы дисциплины (модуля). Ее 

может представить преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся ис-

пользует информацию на официальном Интернет-сайте Университета. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 

имеется в электронной библиотечной системе http://biblioclub.ru, на предлагаемые преподавате-

лем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необхо-

дима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой фор-

мы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 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 прочи-

танной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу  

Подготовка к занятию семинарского типа 

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

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
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подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление по-

лученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

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

ние с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает несколько 

моментов: 

консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при ра-

боте в лаборатории; 

самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой тема-

тики; 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторной работы проводиться обу-

чающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготов-

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

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

получение положительной оценки по каждой лабораторной работе/практическому занятию. Это 

является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к заче-

ту/дифференцированному зачету/экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до прове-

дения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

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

сти используйте наглядное представление материала. Более подробная информация о самостоя-

тельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к самостоятельной работе по дис-

циплине (модулю»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения  по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в период зачет-

но - экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные резуль-

таты.  

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, сущест-

венное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, иллюстрирующие тео-

ретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое пред-

ставление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисцип-

лине.  

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернету. 

3. Проектор. 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система Windows 7  
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2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level  

3. Справочно-правовая система Консультант+  

4. Acrobat Reader DC  

5. 7-Zip  

6. SKYDNS 

7. TrueConf(client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

№

№ 

Название элек-

тронного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университет-

ская библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведе-

ний, публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от ве-

дущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электрон-

ная библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, тех-

нологии, медицины и образования, содержа-

щий рефераты и полные тексты более 34 млн 

научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУ-

Зов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической литера-

туре по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/  

 

4. База данных 

«EastView» 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

http://ebiblioteka.ru/ 

 

5.  База данных меж-

дународного индек-

са научного цити-

рования  «Scopus» 

Библиографическая и реферативная база 

данных и инструмент для отслеживания ци-

тируемости статей, опубликованных в науч-

ных изданиях 

http://www.scopus.com 

6. Международный 

индекс научного 

цитирования «Web 

of Science»  

Поисковая интернет-платформа, объеди-

няющая реферативные базы данных публи-

каций в научных журналах и патентов, в том 

числе базы, учитывающие взаимное цитиро-

вание публикаций. Web of Science охватыва-

ет материалы по естественным, техническим, 

общественным, гуманитарным наукам и ис-

кусству.  

http://webofknowledge.

com 

 

 

7. Электронная биб-

лиотека 

«Grebennikon» 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
http://ebiblioteka.ru/
http://www.scopus.com/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://webofknowledge.com/
http://webofknowledge.com/
https://grebennikon.ru/
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5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисцип-

лине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» в рамках реализа-

ции основной профессиональной образовательной программы по специальности 10.03.01 «Ин-

формационная безопасность» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, эк-

ран и имеющие выход в сеть Интернет). 

 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, эк-

ран и имеющие выход в сеть Интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

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

ры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду 

университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»    применяются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства»  предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения учебных 

занятий в форме компьютерных симуляций, разбора конкретных ситуаций,  в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Технологии трудоустройства» предусматривают класси-

ческую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу 

посредством электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхрон-

ном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных техноло-

гий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презента-

ция, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана со 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель 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. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Русский язык и культура речи» реализуется в части 

факультатива, формируемой участниками образовательных отношений основной 

образовательной программы по направлению подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность очной  формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» базируется на 

знаниях и  умениях, сформированных в средней общеобразовательной школе,  и 

основывается на знании школьной  программы по русскому языку. 

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые для последующего изучения дисциплин гуманитарного и 

профессионального циклов.  

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-

4  в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность 

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 

УК-4.1. 

Использует 

различные формы, 

Знать: законы 

построения 

логически верной, 
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коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  

 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке.  

УК-4.2. Свободно 

воспринимает, 

анализирует и 

критически 

оценивает устную 

и письменную 

деловую 

информацию на 

русском языке.  

УК-4.3. Владеет 

системой норм 

русского 

литературного 

языка. 

УК-4.4. 

Использует 

языковые средства 

для достижения 

профессиональных 

целей на русском 

языке.  

УК-4.5. 

Выстраивает 

стратегию устного 

и письменного 

общения на 

русском языке в 

рамках 

межличностного и 

межкультурного 

общения.  

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 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 6 6    

Практические занятия 14 14    

Иная контактная работа 16 16    
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Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.    

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
 

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.  63 27 36 6  14  

 

 16  

Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном обществе. 

17 9 8 2  2  
 

 4 

 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные 

принципы русской орфографии. 

23 9 14 2  6  
 

 6 

 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные ситуации. 

Особенности построения 

текстов разных стилей. 

23 9 14 2  6  
 

 6 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 27 36 6  14  
 

 16  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Очной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о

й
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о

го
 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у

щ
и

й
 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о

го
 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о

л
я 

 

Модуль 1, семестр 2 

Раздел 1. 27 6 
 

15 
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Тема 1.1. Русский язык 

как государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и 

функции языка в 

современном обществе. 

9 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

5 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Тема 1.2. Основные 

аспекты культуры речи – 

нормативный, 

коммуникативный, 

этический. Виды норм. 

Основные принципы 

русской орфографии. 

9 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

5 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Тема 1.3. 

Функциональные стили 

русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные 

ситуации. Особенности 

построения текстов 

разных стилей. 

9 2 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

5 
Выполнение 
упражнений 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 
27 6 

 
15 

 
6 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Русский 

язык и культура речи». 

Раздел 1.  

Тема 1.1. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе. 

Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах)). 
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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. 

Вопросы для самоподготовки: 

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"  

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

этический. Виды норм. Основные принципы русской орфографии. 

Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)).   

 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. 

Вопросы для самоподготовки: 

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. 

Тема 1.3. Функциональные стили русского литературного языка как типовые 

коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей. 

Цель: Способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)). 

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.  
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Вопросы для самоподготовки: 

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.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания:  реферат 

Перечень тем 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) 

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. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

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

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения образовательной 

программы 

УК - 4 

Способность 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной формах 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах))  

 

Знать: законы построения 

логически верной, 

аргументированной, ясной, 

точной устной и 

письменной речи, 

принципы эффективного 

делового общения 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: использовать 

адекватные языковые 

средства для 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском  языке при 

решении задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском языке для 

решения задач 

межличностного и 

профессионального 

взаимодействия 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-4 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 
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материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

[0-6] баллов. 
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УК 4 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией: 

( 9-10] баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: 

[0-6] баллов. 

УК 4 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 
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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 

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 
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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.) 

Аналитическое задание: задачи 

1.Поставьте в словах ударение. Выделите энклитики и проклитики.: 

асимметрия, баловать, ветеринария, двоюродный, духовник, завсегдатай, исповедание, 

истерия, кладовая, клеить, кремень, лубочный, маркетинг, маркировать, нормировать, 

обетованный, облегчить, памятуя, перипетии, побасенка, поутру, похороны, прирост, 

простыня, путепровод, раджа, ракушка, согнутый, статуя, столяр, таможня, шрифты, феерия, 

хаос, щебень. 

2.Исправьте речевые ошибки: 

1.Он видел как наяву прекрасную девушку, её лицо, читающее письмо, фигуру, идущую по 

саду. 2. Он перечитал уже всё творчество М.Ю. Лермонтова. 3. Наше правительство, 

конечно, несколько недобросовестно относится к своим обязанностям. 4. Российские врачи 

всегда спешат на помощь к детям. 5. Пушкин, Лермонтов и Грибоедов в своих 

произведениях прикрывают лица главными героями. 6. Она делала всё возможное, чтобы он 

не умер: в итоге он умирает. 7. Базаров с Кирсановым решили вернуться из командировки в 

имение к Павлу Николаевичу. 8. Её лицо было равнодушным и индифферентным, и даже 

безразличным. 9. Татьяне было неуютно в светском коллективе. 100. Душа Обломова 

представляла собой клубок противоречивых парадигм. 

3. Укажите тип допущенных ошибок, отредактируйте предложения. 

1. Наташа попросила мать купить ей 5 килограмм конфет. 2. Иногда он приезжает в город, 

чтобы увидеться с самыми образованнейшими людьми. 3. Намного удобнее станет в скором 

времени старый выход со станции метро «Маяковская». 4. Безопасность для каждого 

человека должна быть главной задачей Президента, Правительства и депутатов. 5. Сулугуни 

изумительно по своему вкусу. 6. Департамент исполнения наказаний и служба безопасности 

Украины все опроверг. 7. Мы признаем, что все те реформы, которые начаты демократами-

реформаторами, были нам навязаны Западом, который нам это навязывает уже почти сто лет. 

8. Но эффектно несется туманная дымка, сквозь которую можно рассмотреть три мужские 
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фигуры, что, сгибаясь под ветром, цепляются за металлическую проволоку, натянутую в 

несколько рядов по заднику. 9. Комнатам особый уют придают окрашенные в спокойные 

пастельные тона стены, мягкие ковровые дорожки, новая мебель, оригинальные светильники 

и картины с российскими пейзажами. 10. Этот документ признается всеми вузами Германии 

как показатель уровня владения немецким языком, необходимый для обучения в местных 

университетах. 

4.Определите грамматический род сложносокращённых существительных: 

АО, АТС, АЭС, ВТЭК, вуз, ГЭС, МГУ, РАН, спецкор. 

5. Какие средства выразительности были использованы в следующих предложениях: 

1. Любовный прямоугольник. 2. Письмецо в конверте погоди, не шли…3. Он часто выходит 

из себя, но потом, как правило, возвращается обратно. 4. Мы побывали во многих местах, где 

ступала нога Тургенева. 5. Мороз. Ушанки торжествуют. 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалаврита/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение 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. 

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. 

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.  

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, 

А. И. Дунев, В. А. Ефремов, Е. В. Сергеева ; под общей редакцией В. Д. Черняк. — 4-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 389 с. — (Высшее 
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образование). — ISBN 978-5-534-04154-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468406  

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, 2022. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

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

https://urait.ru/bcode/490980  

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

И. Б. Голуб, С. Н. Стародубец. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 455 с. — (Высшее 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488932  

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 

 

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  – ISBN 978-5-89349-603-1. – Текст : 

электронный. 

 

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  

 

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

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07472-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489692  

 

5.   Маслов, В. Г. Культура русской речи : учебное пособие : [16+] / В. Г. Маслов. – 3-е 

изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 161 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009 – Библиогр.: с. 118. – ISBN 978-5-

9765-0919-1.  

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621930
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56264
https://urait.ru/bcode/495026
https://urait.ru/bcode/489692
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58009
http://biblioclub.ru/
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2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.2.1. 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. Русское письмо – ресурс, посвящённый происхождению и развитию русской 

письменности- http://character.webzone.ru 

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

http://www.ruslang.ru 

6. 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) «Русский язык и культура речи» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и 

практических занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и 

форм работы обучающихся. 

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. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.gramma.ru/
http://character.webzone.ru/
http://www.ruslang.ru/
http://www.ropryal.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

 Самостоятельная работа.  

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. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

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 Электронная библиотека, обеспечивающая http://biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Русский язык и культура речи» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата  по направлению подготовки 10.03.01 Информационная 

безопасность 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, разбор конкретных ситуаций, и иных форм по 

выбору преподавателя,  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

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

применением электронного обучения. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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) «Русский язык и культура речи» предусмотрены 

встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых связана с 

направленностью реализуемой основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 
 

  Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании у обучающихся системы 

теоретических представлений о сущности феномена исторической памяти и политики 

памяти, а также формировании необходимых компетенций в сфере педагогической и научно-

исследовательской деятельности, связанной с интерпретацией истории и сохранением, 

передачей и воспроизводством историко-культурного наследия. 

  

 Задачи дисциплины (модуля): 

-  познакомить обучающихся с содержанием научных концепций, школ и направлений, 

сложившихся в процессе изучения феномена исторической памяти;  

- раскрыть содержание основных понятий и терминов - историческая память, политика 

памяти, педагогика памяти, коммеморативные практики, историческая политика, памятник 

истории и культуры, историко-культурное наследие, “место памяти”, историко-культурный 

ландшафт, и др. 

- научить использовать приобретенные знания для формирования собственного взгляда 

на социокультурные процессы в российском обществе с точки зрения целей и задач 

педагогики памяти и актуальной исторической политики; 

- способствовать формированию политкорректного и толерантного отношения 

обучающихся к иным мировоззренческим основам изучаемых явлений в сфере истории и 

культуры, развитию способности ведения продуктивного диалога с представителями 

различных культур; 

- способствовать овладению обучающимися приемами отбора и обработки информации 

о формах культурно-исторической памяти, способах порождения и механизмах сохранения и 

передачи исторического (социокультурного) опыта; 

- способствовать развитию у обучающихся навыков разработки и реализации 

просветительских программ в области сохранения и передачи историко-культурного опыта и 

наследия, развитию навыков практической коммуникативной и психолого-педагогической 

деятельности в области истории и педагогики памяти. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

 

Дисциплина (модуль) «Историческая политика и историческая память» реализуется 

реализуется в модуле факультативы основной образовательной программы по направлению 

подготовки 10.03.01 Информационная безопасность очной формы обучения. 

 

1.3 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 универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-

5, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 10.03.01 

Информационная безопасность. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенций 

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. Находит и 

использует 

необходимую для 

саморазвития и 

взаимодействия с 

другими людьми 

информацию о 

культурных 

особенностях 

УК-5.2. 

Демонстрирует 

уважительное 

отношение к 

историческому 

наследию и 

социокультурным 

традициям 

различных 

социальных групп, 

опирающееся на 

знание этапов 

исторического 

развития России в 

контексте мировой 

истории и 

ряда культурных 

традиций мира.  

УК-5.3. 

Конструктивно 

взаимодействует с 

людьми с учетом 

их 

социокультурных 

особенностей в 

целях успешного 

выполнения 

профессиональных 

задач и 

усиления 

социальной 

интеграции.  

Знать: 

межкультурное 

многообразие  

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Уметь: 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Владеть: навыками 

восприятия 

межкультурного 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 
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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 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 6 6    

Практические занятия 14 14    

Иная контактная работа 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся 27 27    

Контроль промежуточной аттестации 9 9    

Форма промежуточной аттестации  Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Очной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

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
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Семестр 2 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память как 

социокультурный феномен.  

16 6 10 2 4 
 

4 

Тема 1.1. Историческая память 

как одна из основ 

коллективной идентичности. 

8 3 2 1 2 
 

2 

Тема 1.2. Функциональная 

составляющая коллективной 

памяти. Историческая память 

как предмет исторической 

политики. 

8 3 2 1 2 
 

2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

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
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

И
н

а
я

 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая наука 

и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

17 7 10 2 4 
 

4 

Тема 2.1. Специфика 

исторической науки как 

гуманитарного знания. 

9 4 5 1 2 
 

2 

Тема 2.2. Мифологизация и 

фальсификация истории в 

контексте исторической 

политики 

8 3 5 1 2 
 

2 

Раздел 3. Государственная 

политика в области защиты 

исторической памяти. 

16 7 9 1 4  4 

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской 

и идеологической работы в 

области истории и истоки 

проблем современной России.  

8 4 5 1 2  2 

Тема 3.2.  Становление и 

развитие в Российской 

Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

8 3 4  2  2 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе.  

14 7 7 1 2  4 

Тема 4.1. Память о периоде 

Древней Руси, Московского 

царства и Российской империи 

в современной России.  

7 4 4 1 1  2 

Тема 4.2. Память о революции 

и гражданской войне в 

современной России. 

7 3 3  1  2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9 

     
 

Общий объем, часов 72 27 36 6 14 
 

16 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Очной формы обучения 

Раздел, тема 
Всег

о 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о
л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я 

Р
у
б

еж
н

ы
й

 т
ек

у
щ

и
й

 

к
о
н

тр
о
л
ь
, 
ч
ас

 

Ф
о
р
м

а 
р
у
б

еж
н

о
го

 

те
к
у
щ

ег
о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Семестр 2 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память 

как социокультурный 

феномен.  

 

  

 

6 2 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая 

наука и историческая 

политика: уровни 

сопряжения. 

 

7 3 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 3. Государственна

я политика в области 

защиты исторической 

памяти 

7 3 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе. 

7 3 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

2 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 27 11 
 

8 
 

8 
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

Раздел 1. Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен.   

 

Тема 1.1. Историческая память как одна из основ коллективной идентичности.   

 

 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Связь понятий «историческая память» и «национально-государственная идентичность». 

Оновные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “национально-

государственной идентичности”, “коллективной (социальной, исторической) памяти” и их 

трактовок в рамках исследователького поля memory studies.  

Роль исторической памяти в формировании национальных государств (Э. Ренан). 

Закономерности формирования национальных государств (Б. Андерсон). Понятие традиции 

и их политическая роль в легитимации национального государства (Э. Хобсбаум). Роль 

войны в структуре национальной идентичности (Э. Смит). «Миф основания» и национальная 

идентичность. Битва на Косовом поле в сербской национальной памяти. Война за 

независимость США в американской национальной памяти.  

 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Идйно-символическое измерение социокультурного пространства.  

2. Концепция “макрополитической идентичности” О.Ю.Малиновой. 

3. Место исторической памяти в формировании национально-государственной 

идентичности. 

4. Ценностная природа национально-государственной идентичности.  

5. Исторические варианты трансформации идентичности (эволюция, инволюция, 

слом).  

6. Историческая (социальная память) как совокупность хронологически упорядоченных 

представлений общества о своем прошлом.   

7. Символические репрезентации национально-государственной идентичности.   

8. «Государственная» составляющая в структуре национально-государственной 

идентичности.   

 

Тема 1.2. Функциональная составляющая коллективной памяти. Историческая 

память как предмет исторической политики. 

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

 

Содержание трактовок «коллективной (социальной, исторической) памяти» в рамках 

исследовательск ого поля  memory studies. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса. 

Проект «места памяти Франции» П.Нора. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман. 

Особенности памяти в условиях информационного общества (пост-память). Концепции 

современных российских авторов (А.И. Миллер, О.Ю. Малинова, И.Н. Тимофеев). 

Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер. 

“Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 
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массового поведения, на которые общество ориентрует своих членов в аналогичных 

(”типовых”), значимых в данный исторический момент ситуациях.    

 Функциональная составляющая коллективной памяти -  участие в воспроизводстве 

или конструировании  идентичности; решение задачи определения границ   сохраняемого 

(формируемого) сообщества: семейного, производственного, религиозного, спортивного, 

либо, в пределе - народа, нации. Функционирование коллективной памяти представляет 

собой сложный разнонаправленный процесс: события настоящего влияют на 

переосмысление прошлого, а объяснительные модели (интерпретационные схемы) 

исторических явлений и процессов задают базу для понимания настоящего.   

  

 Вопросы для самоподготовки: 
1. «Коллективные рамки памяти» М. Хальбвакса.  

2.  Проект «места памяти Франции» П.Нора.  

3. Концепция «культурной памяти» Я. и А. Ассман.  

4. Особенности исторической памяти: избирательность и символический характер.  

5. “Исторические символы” как социальные образы индивидуального, группового или 

массового поведения.    

 6. Функциональная составляющая коллективной памяти.  

 7. Функционирование коллективной памяти как сложный разнонаправленный 

процесс.   

 

Раздел 2. Историческая память, историческая наука и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

 

Тема 2.1. Специфика исторической науки как гуманитарного знания. 
 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Общие предпосылки исторического исследования. Цель исторического исследования: 

сформулировать и обосновать истинные утверждения о прошлом. Вопрос как исходный 

пункт исторического исследования. Специфика исследовательских методов, используемых в 

исторической науке. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая 

составляющая.Процедура отбора фактов в историописании и ее зависимость от 

мировоззренческих представлений (идеологических предпочтений). Естественнонаучное 

описание и описание в истории. Интерпретация, понимание и объяснение в истории. 

Понятия “смысл” и “значение” исторического события. Гносеологическая оценка 

исторического описания: субъективизм исторических описаний, связанный с 

неустранимостью оценочных понятий из языка историка. Границы применения понятия 

истины / правды к историческим описаниям.   

Методологические трудности, создающие предпосылки одновременного бытования 

конкурирующих или взаимодополняющих интерпретаций истории и обусловливающие 

отличия социальной (исторической) памяти от профессионального историописания.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Общие предпосылки и цель исторического исследования.  

2. Вопрос как исходный пункт исторического исследования. 

3. Специфика исследовательских методов, используемых в исторической науке.  

4. Содержание понятия “исторический факт” и его идеологическая составляющая. 

5. Процедура отбора фактов в историописании. Ее зависимость от мировоззренческих 

представлений (идеологических предпочтений). 

6. Естественнонаучное описание и описание в истории. 
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7. Интерпретация, понимание и объяснение в истории.  

8. Понятия “смысл” и “значение” исторического события.  

9. Границы применения понятия истины / правды к историческим описаниям.   

  

Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической 

политики 

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям. 

Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”. Система 

популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий связь 

профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти. Историческая политика (политика 

памяти) как часть символической политики: теоретические подходы к определению 

понятий.  

Историческая политика и политика памяти. Нарративные фигуры политики памяти: 

победители, побежденные, жертвы, преступники. Стратегии вытеснения памяти. 

Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. Холокост как травма: стратегии 

конструирования. Объединение Германии в контексте исторической политики. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям.  

2. Основные теоретические подходы к раскрытию содержания понятий “коллективный 

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”.  

3. Система популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий 

связь профессионального историописания с коммеморативными практиками и 

функционированием социальной (коллективной) памяти.  

4. Историческая политика (политика памяти) как часть символической политики: 

теоретические подходы к определению понятий.  

5. Нарративные фигуры политики памяти: победители, побежденные, жертвы, 

преступники. Стратегии вытеснения памяти.  

6. Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. 

7. Холокост как травма: стратегии конструирования.  

8. Объединение Германии в контексте исторической политики. 

9. Концепции «советской оккупации» и «советского геноцида» в странах Восточной 

Европы.  

10. Исторический ревизионизм Японии 

 

 

Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти   

 

Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской и идеологической 

работы в области истории и истоки проблем современной России.  

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
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Опыт организации «работы с историей» в Российской империи и Советском Союзе. 

Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в 

конце 1980-х - 1990-х гг. ”Качество” исторической политики Советского Союза на 

завершающем этапе его существования (после Второй мировой войны) и ее эффективность. 

Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.). Направления 

трансформации системы массового исторического образования и исторического 

просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг.    

 Вопросы для самоподготовки: 

1. Опыт организации «работы с историей» в Российской империи в XVIII-XIX вв. 

2. Становление и эволюция системы массового исторического просвещения в 

Советском Союзе. 

3. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе. 

4. Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) 

общества в конце 1980-х - 1990-х гг.   

5. Оценка эффективности исторической политики Советского Союза на завершающем 

этапе его существования.  

6. Место и роль обращения к истории в рамках идеологической кампании по подрыву 

легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.).  

7.Осуждение на официальном государственном уровне истории советского периода. 

Постановление II Съезда народных депутатов СССР «О политической и правовой оценке 

советско-германского договора о ненападении от 1939 года». 

8. Признание Президентом СССР М.С. Горбачёвым вины в «Катынском расстреле». 

9. Направления трансформации системы массового исторического образования и 

исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг. 

 

Тема 3.2.  Становление и развитие в Российской Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

 

Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

Информационные, гибридные и мемориальные войны. «Войны памяти» вокруг истории 

Второй мировой войны. Политика исторического ревизионизма как одно из направлений 

воздействия на Россию со стороны США и их союзников. Нарастание противоречий, 

связанных с невозможностью установления и поддержания “общеевропейской культуры 

памяти” о Второй мировой войне. Внешнеполитические инициативы России: содержание и 

значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с героизацией нацизма, неонацизма и другими 

видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой 

дескриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”. Полемика вокруг 

резолюции Европарламента “О важности европейский памяти для будущего Европы”. 

Уничтожение в странах Восточной Европы советских (российских) мест памяти и объектов 

культурно-исторического наследия.   

Формирование в России государственных и негосударственных акторов исторической 

политики. Создание Комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам 

фальсификации истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее 

деятельности. “Историческая составляющая” символической политики России в 

выступлениях первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории 

- повод для взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая 

ответственность перед историей и будущим”, и др.). Основная содержательная “повестка” 

Года Российской истории (2012), Года памяти и славы (2020). Создание в Российской 
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Федерации эффективной системы историко-патриотического просвещения, 

обеспечивающей снижение рисков и парирование угроз безопасности в духовной и 

информационной сфере. 

    

Вопросы для самоподготовки: 

1.) «Войны памяти» вокруг истории Второй мировой войны. 

2). Политика исторического ревизионизма как одно из направлений воздействия на 

Россию со стороны США и их союзников.  

3). Содержание и значение ежегодной Резолюции ООН “Борьба с героизацией нацизма, 

неонацизма и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных 

форм расизма, расовой дескриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”.  

4). Полемика вокруг резолюции Европарламента “О важности европейский памяти для 

будущего Европы”.  

5). Уничтожение в странах Восточной Европы советских (российских) мест памяти и 

объектов культурно-исторического наследия.   

6). Комиссия при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации 

истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее деятельности.  

7). “Историческая составляющая” символической политики России в выступлениях 

первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории - повод для 

взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая ответственность 

перед историей и будущим”, и др.).  

8). Основная содержательная “повестка” Года Российской истории (2012), Года памяти 

и славы (2020). 

9). Совершенствование законодательства Российской Федерации в 2014-2021 гг., 

направленное на защиту исторической памяти. 

10). Сохранение исторического наследия народов России и защита исторической 

памяти как стратегический национальный приоритет (”Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации”, 2021).   

11). Воссоздание в 2014 г. и основные направления деятельности Российского 

исторического и Российского военно-исторического обществ. 

12). Создание и функционирование электронных баз данных “Мать народа” и “Подвиг 

народа” МО РФ. Движение “Бессмертный полк”. 

13). Всероссийский проект “Без срока давности”.  

 Раздел 4. Актуальные проблемы российской исторической политики (политики 

памяти) на современном этапе.  

 

 Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской 

империи в современной России.  
 

 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 

 Содержание общественных дискуссий по ряду ключевых исторических тем (сюжетов), 

актуализированных в последнее десятилетие связи с внешнеполитической повесткой, а также 

подходы различных политических сил к их регулированию. Осмысление и 

интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского периода. Куликовская 

битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской национальной памяти.  

Отечественная война 1812 года. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 

лет со дня рождения Александра Невского, 350 лет со дня Рождения Петра I, 300- летием 

Российской империи.  
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Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1) Куликовская битва, Стояние на Угре и битва при Молодях в российской 

национальной памяти.  

2) Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти.  

3) Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800 лет со дня рождения 

Александра Невского,  

4) Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 350 лет со дня Рождения Петра 

I.  

5) Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 300 летие Российской 

империи.  

6) Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  “раздела” 

Речи Посполитой.  

 

Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России. 
  

 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

  Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
 Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне. 100-

летие Революции и Гражданской войны 1917-1922 гг. Образование СССР и политика 

«коренизации» («украинизации») 1920-х гг.; голода и политических репрессий 1930-х гг.  

Память в условиях конфликта идентичностей. Сравнение с опытом других стран. Память о 

Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу. Память о Гражданской войне 

в Испании: реванш проигравших. Советский нарратив о Гражданской войне. Память 

проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. Гражданская война в 

современных учебниках и публичном дискурсе. Коммеморативные практики, 

мнемонические акторы и нарративы о Гражданской войне в России. Политика «согласия и 

примирения»: результаты и перспективы. Особенности политики памяти на постсоветском 

пространстве:  распад единого символического пространства и основания «войн памяти».  

  

 Вопросы для самоподготовки: 

 1). Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.  

 2). Советский нарратив о Революции и Гражданской войне.  

 3). Память проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции.  

 4). Образование СССР и политики «коренизации» («украинизации») 1920-х гг. в 

рамках актуальной исторической политики России. 

 5). Политические репрессии 1930-х гг. в исторической памяти. 

 6). Память о Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу.  

 7). Память о Гражданской войне в Испании: реванш проигравших.   

 8). Коммеморативные практики, мнемонические акторы и нарративы о Гражданской 

войне в России. Политика «согласия и примирения»: результаты и перспективы.  

 

 Тема 4.3. Великая Отечественная война как основание российской идентичности 

и ее роль в политике памяти. 
 Цель: Создать теоретико-практические и педагогические условия для восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах (УК-5)  

 Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины: 
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 Общественная полемика и трудные вопросы истории Второй мировой войны. Память 

о жертвах: геноцид гражданского населения. Новые ритуалы и коммеморации Великой 

Отечественной войны. Проблемы, связанные с противодействием распространению 

исторических фейков о Второй мировой войне: уравнивание гитлеровского и сталинского 

режимов в рамках концепции тоталитаризма, искажение и размывание содержания понятий 

«фашизм», «нацизм», «Освободительная миссия Красной армии».  

 Сравнение с опытом других стран. Мировые войны и их влияние на формирование 

современных конструкций памяти. Вторая мировая война в европейской и американской 

памяти. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне.  

Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». Конструирование новых национальных 

идентичностей. Изменение памяти о Великой Отечественной войне в Украине. Память о 

Великой отечественной войне в Беларуси. Вторая мировая война в учебниках истории в 

постсоветских государствах.  

 

 Вопросы для самоподготовки: 

 1). “Трудные вопросы” истории Второй мировой войны и общественная полемика.  

 2). Память о жертвах: геноцид гражданского населения. Новые ритуалы и 

коммеморации Великой Отечественной войны.  

 3). Проблемы противодействия распространению исторических фейков о Второй 

мировой войне: уравнивание гитлеровского и сталинского режимов. 

  4). Проблемы противодействия распространению исторических фейков о Второй 

мировой войне: искажение и размывание содержания понятий «фашизм», «нацизм», 

«Освободительная миссия Красной армии».  

 5). Мировые войны и их влияние на формирование современных конструкций памяти. 

Вторая мировая война в европейской и американской памяти.  

 6). Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне.  

7). Политика памяти на постсоветском пространстве:  распад единого символического 

пространства и основания «войн памяти». 

8). Изменение памяти о Великой Отечественной войне на Украине. 

9). Память о Великой отечественной войне в Беларуси.  

10). Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских государствах.  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Вопросы для аналитического разбора и обсуждения: 

 

1. Может ли государство  успешно конструировать российскую национально-

государственную идентичность «сверху»? 

2. Какую роль играет образ «чужого»  в процессе формирования коллективной  

идентичности в современной России? В вашем регионе? 

3. Как вы считаете, чем объясняется тот факт, что значительная часть молодых 

россиян  выбирает стратегии «избегания» и «ухода» от  национально-государственной 

идентичности? 

4. Какое, по вашему мнению, влияние на российскую идентичность оказывают 

процессы информационной и социокультурной глобализации? 

5. Дайте собственное определение понятиям «этнос» и «нация». В чем, по вашему 

мнению, заключается феномен гражданской нации?  

6. Приведите примеры гражданских наций в современном мире.  Является ли 

оправданным употребление словосочетания «Российская нация»? 
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7. Какие ценности являются ключевыми для формирования у молодого 

поколения  гражданской модели российской идентичности ? 

8. Как бы вы охарактеризовали отношение различных групп российской 

молодежи к государству? Является ли «государство» фундаментальной политической 

ценностью для  ваших сверстников? 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Перечень тем эссе к разделу 2: 

1. Специфика исторической политики в регионах России: проблемы сочетания 

федерального компонента и регионального.  

2. Система образования как инструмент исторической политики.  

3. Общественные организации как инструмент исторической политики. 

4. Грантовые конкурсы как инструмент исторической политики. 

5. Российское историческое общество как инструмент исторической политики. 

6. Кинопрокатная сеть как инструмент исторической политики. 

7. Музеи и мемориальные комплексы как инструмент исторической политики. 

8. Традиционные СМИ как инструмент исторической политики. 

9. Блогосфера, социальные сети, мессенджеры как инструмент исторической 

политики. 

10. Театр – инструмент исторической политики?  

11. Фалеристика и нумизматика – инструмент исторической политики?  

12. Комиксы и настольные игры – инструмент исторической политики?  

13. Военно-исторические реконструкции –  инструмент исторической политики? 

14. Российский кинематограф –  инструмент исторической политики? 

15. Российское военно-историческое общество – институт национальной памяти? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛАМ 1-4 

Перечень литературы для конспективания и реферирования 

к разделам 1-4: 

 

1.  Багдасарян В. Э. Когнитивные матрицы манипулятивных технологий в войнах 

и революциях нового типа // Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: История и политические науки. 2020. №1. С.8-23. - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42572007 

2. Багдасарян В.Э. АНТИРОССИЙСКИЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ МИФЫ КАК МАТРИЦА 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА УКРАИНЕ: НАРРАТИВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ИСТОРИИ // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2022. №4. С.7-18 - 

[Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=49612675 

3. Бегунова Е.А. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПОНЯТИЙ 

"КУЛЬТУРНАЯ ПАМЯТЬ" И "ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ" В ЗАРУБЕЖНОЙ И 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГУМАНИТАРИСТИКЕ // Вестник Кемеровского государственного 

университета культуры и искусств. 2019. №48. С.50-55 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=39198386 

4. Бордюгов Г.А. Память о Второй мировой войне 2020: война продолжается, третья 

мировая, мемориальная. // Историческая экспертиза. 2020. №4(25). С.237-253 -  [Электронный 

ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=44848418 
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5. Бубнов А.Ю. Историческая политика и борьба интерпретаций коллективного 

прошлого в публичной сфере  // Известия тульского государственного университета. 

Гуманитарные науки. 2017. №4. С.3-12.- [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=32277982 

6. Дронов М.Ю., Слоистов С.Н. Междуародный научный круглый стол “Церковь и 

историческая память”. К 1030-летию православия на белорусских землях в Год исторической 

памяти в Республике Беларусь // Славянский альманах. 2022. №1-2. С.499-502. -  [Электронный 

ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=49298842 

7. Завершинский К.Ф. Политическая идентичность в социальном пространстве России: 

вызовы глобализации // ИДЕНТИЧНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ЕВРОПА, 

РОССИЯ, США. Сб.научных трудов. Калининград, 2003. С.85-97.  - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=34945128 

8. Корнилова О.В. KATYN: ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ НАЦИСТСКОГО ТЕРМИНА //  

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2018. №1(41). С.229-

241 - [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=32826481 

9. Кострина А.В. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ПОЛИТИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПАМЯТИ: К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ // 100-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ РУССКОЙ 

РЕВОЛЮЦИИ СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ВСЕРОССИЙСКИХ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

КОНФЕРЕНЦИЙ. 2018. С.113-115. - [Электронный ресурс]: URL.: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=37040621 

10. Малинова О.Ю. Исследование политики и дискурс об идентичности // Политическая 

наука. 2005. №3. С.8-20. - [Электронный ресурс]: URL.: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=9082663 

11. Малинова О.Ю. ОБОСНОВАНИЕ ПОЛИТИКИ 2000-Х ГОДОВ В ДИСКУРСЕ В.В. 

ПУТИНА И ФОРМИРОВАНИЕ МИФА О "ЛИХИХ ДЕВЯНОСТЫХ" // Политическая наука. 

2018. №3. С.45-69. - [Электронный ресурс]: URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=36510882 

12. Наумов С.С. ЭПИСТОЛЯРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ПРОБЛЕМ ТРАНСФОРМАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ //  

ВЕСТНИК САМАРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИСТОРИЯ, ПЕДАГОГИКА, ФИЛОЛОГИЯ. 

2020. Т.26. №1. 2020. С.55-64 - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=42781404 

13. Никифоров А.Л. Историческая память и общество // ЛИЧНОСТЬ. КУЛЬТУРА. 

ОБЩЕСТВО. 2013. Т.15. №2(78) С.90-102. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=20202562 

14. Никифоров Ю.А. Прохоровское сражение в исторической памяти и историографии (К 

75-летию разгрома немецко-фашистских войск в КУрской битве) // ЛОКУС: ЛЮДИ, 

ОБЩЕСТВО, КУЛЬТУРЫ, СМЫСЛЫ. 2018. №4. С.88-94. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=36823517 

15. Новосельский К.И. СБЕРЕЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ КАК РЕСУРС 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ // МНОГОВЕКТОРНОСТЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНОВ РОССИИ: 

РЕСУРСЫ, СТРАТЕГИИ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ. Институт географии РАН; Ответственный 

редактор В.Н. Стрелецкий. 2017. С. 172-177. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=29971175 

16. Павленко О.В. Крымская война в исторической памяти российской империи на 

рубеже XIX–XX вв.// Вестник РГГУ. Серия: Политология. История. Международные 

отношения. 2014. С. 9-37. - [Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=22612580 

17. Пленков О.Ю. Тезис Фрица Фишера  о немецкой ответственности за Первую мировую 

войну и немецкое преодоление тоталитарного нацистского прошлого // Актуальные проблемы 

истории Первой мировой войны и перспективы их изучения. Сб. материалов всероссийской 

научной конференции, посвященной 100-летию начала Первой мировой войны. Тюменский 

государственный университет. 2015. С. 112-119. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24126182 

18. Сенявская Е.С. Проблема героических символов в общественном сознании России: 

уроки истории // ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rggu-seriya-politologiya-istoriya-mezhdunarodnye-otnosheniya
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rggu-seriya-politologiya-istoriya-mezhdunarodnye-otnosheniya
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ИСТОРИЯ РОССИИ. 2002. №1. С.16-22 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=9733886 

19. Смоленский Н.И. и др. ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНОСТИ ИСТОРИЧЕСКОГО 

ПОЗНАНИЯ(КРУГЛЫЙ СТОЛ) // ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБЛАСТНОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ. 2019. №4. 

С.86-120. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41272189 

20. Соколова М.В. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ В КОНТЕКСТЕ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ // ЯРОСЛАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ВЕСТНИК. 2008. №2(55). С.22-26. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=15188116 

21. Ставицкий А. В. ГЛОБАЛЬНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ РФ И ЗАПАДА: ВОЙНА МИФОВ 

И ВЫБОР ЭЛИТ // ЧЕРНОМОРСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ-2019. Сб. материалов III Черноморской 

международной научно-практической конференции Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова. Под редакцией О.А. Шпырко, В.В. Хапаева, С.И. 

Рубцовой, Ю.Л. Ситько. 2019. С.110-112. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=38318877 

22. Ставицкий А.В. МИФ О «БАТУРИНСКОЙ РЕЗНЕ» КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ УКРАИНСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В СВЕТЕ НАРАСТАЮЩЕЙ 

УКРАИНСКОЙ РУИНЫ // МИФ В ИСТОРИИ, ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ. Сб. материалов IV 

Международной научной междисциплинарной конференции. Севастополь, 2020. С.430-438. 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=44408243 

23. Тюкина Л.А. ПАМЯТЬ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ 

//  

ВЕРХНЕВОЛЖСКИЙ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. 2020. №1(20) С.181-187. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42660401 

24. Федорченко С.Н. ПАТРИОТИЗМ КАК МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ЛЕГИТИМНОСТИ 

ПОЛИТИЧЕСКОГО РЕЖИМА ОТ ТЕХНОЛОГИЙ "ЦВЕТНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ" //  

ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ И ОБЩЕСТВА. Сб. 

материалов XV международной научно-практической конференции. 2015. С.20-25. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=26572266 

25. Шаповалов В.Л. РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА В ПОЛИТИЧЕСКОМ 

ДИСКУРСЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: АНАЛИЗ ПАРТИЙНЫХ ПРОГРАММ И 

ВЫСТУПЛЕНИЙ ЛИДЕРОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ //  

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. Т.7. №5. 

С.30-38 - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=30499075 
 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

Раздел 1. 

 

1. Кому принадлежит следующая цитата: «Место памяти всякое значимое 

единство, материального или идеального порядка, которое воля людей или работа времени 

превратила в символический элемент наследия некоторой общности» 

2. М. Хальбвакс 

3. П. Нора 

4. Я. Ассман 

5. А. Ассман 
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2. Кому принадлежит следующая цитата: «Человек, который помнит то, чего не помнят 

другие, походит на человека, который видит то, чего другие не видят. В известном 

отношении он страдает галлюцинациями и производит неприятное впечатление на 

окружающих»:  

1. М. Хальбвакс 

2. П. Нора 

3. Я. Ассман 

4. А. Ассман 

3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Любые практики обращения 

к прошлому в политическом контексте вне зависимости от того, складываются ли они в 

последовательную стратегию»: 

1. Коллективная память 

2. Историческая политика 

3. Политика памяти 

4. Политика прошлого 

4. Кому принадлежит следующая цитата: «Миф — это история, которую рассказывают 

для того, чтобы уразуметь свое место в мире, истина высшего порядка, которая не просто 

соответствует действительности, но еще и притязает на нормативность и обладает 

формирующей силой...»:  

1. М. Хальбвакс 

2. П. Нора 

3. Я. Ассман 

4. А. Ассман 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 2. 

1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Деятельность 

государства и других акторов, направленную на утверждение тех или иных представлений о 

коллективном прошлом и формирование поддерживающей их культурной инфраструктуры и 

образовательной политики». 

1. Коллективная память 

2. Историческая политика 

3. Политика памяти 

4. Политическое использование прошлого 

2. Функция исторического мифа, которая заключается в выявлении недостатков 

настоящего через апелляцию к героическому прошлому, находящемуся по ту сторону упадка 

и разрыва: 

1. Обосновывающая  

2. Контрапрезентная 

3. Просветительская 

4. Героическая 

3. Этот тип памяти не связан с непосредственным опытом индивида, это область 

формирования смысла. Прошлое скорее сворачивается здесь в символические фигуры, к 

которым прикрепляется воспоминание: 
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1. Культурная память 

2. Коммуникативная память 

3. Коллективная память 

4. Историческая память 

4. Этот тип памяти память относится к воспоминаниям о недавнем прошлом, которые 

человек разделяет со своими современниками: 

1. Культурная память 

2. Коммуникативная память 

3. Коллективная память 

4. Историческая память 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

Раздел 3. 

 

1. Кому принадлежит следующая цитата: «В деле национальных воспоминаний 

траур имеет большее значение, чем триумф: траур накладывает обязанности, траур вызывает 

общие усилия»: 

2. Б. Андерсон 

3. Э. Хобсбаум 

4. Э. Ренан 

5. Э. Смит 

2. Кому принадлежит следующая цитата: «Изобретенная традиция — совокупность 

общественных практик ритуального или символического характера, обычно регулируемых с 

помощью явно или неявно признаваемых правил; целью ее является внедрение 

определенных ценностей и норм поведения, а средством достижения цели — повторение»: 

1.   Б. Андерсон 

2. Э. Хобсбаум 

3. Э. Ренан 

4. Э. Смит 

3. Какое из понятий описывает следующее определение: «Радикальный пересмотр 

основ, нацеленный на разрушение национального мифа и изменение самой конструкции 

национальной памяти»: 

1. Исторический ревизионизм 

2. Фальсификация истории 

3. Войны памяти 

4. Информационные войны 

4. Какое из понятий описывает следующее определение: «Конфликт противоположных 

коллективных памятей и интерпретаций истории между  государствами или внутри 

национального сообщества»: 

1. Исторический ревизионизм 

2. Фальсификация истории 

3. Войны памяти 

4. Информационные войны 
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 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

Раздел 4. 

 

1. Какое из понятий описывает следующее определение: «Набор практик, с 

помощью которых отдельные политические силы стремятся утвердить определенные 

интерпретации исторических событий как доминирующие»: 

1. Коллективная память 

2. Историческая политика 

3. Политика памяти 

4. Политическое использование прошлого 

2. «Спор историков», от которого идет традиция использования понятия «историческая 

политика»,  был посвящен:  

1. Ревизии роли Германии во Второй мировой войне 

2. Ревизии роли США во Второй мировой войне 

3. Ревизии роли Франции во Второй мировой войне 

4. Ревизии роли Великобритании во Второй мировой войне 

3. Как назывался монумент, воздвигнутый по приказу Ф.Франко в память о 

гражданской войне в Испании: 

1. Долина Павших 

2. Памятник Примирения  

3. Памятник Мира 

4. Памятник Павшим 

4. Общее название массового преследования и уничтожения евреев в период 

существования нацисткой Германии: 

1. Геноцид 

2. Холокост 

3. Этноцид 

4. Апартеид 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части 

компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

Знать: межкультурное 

многообразие  общества в 

социально-историческом, 

Этап формирования 

знаний 
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разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

этическом и философском 

контекстах 

Уметь: воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

умений 

Владеть: навыками 

восприятия 

межкультурного 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии и шкалы 

оценивания 

УК-5 Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил 

программный материал, 

исчерпывающе, 

последовательно, грамотно 

и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

 (9-10) баллов;  

2) обучающийся твердо 

знает программный 

материал, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические 

положения:  

(8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 
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последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки:  

(0-6) баллов. 

УК-5 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание 

выполнено верно, даны 

ясные аналитические 

выводы к решению 

задания, подкрепленные 

теорией:  

(9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание 

выполнено верно, 

отмечается хорошее 

развитие аргумента, 

однако отмечены 

погрешности в ответе, 

скорректированные при 

собеседовании:  

(8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения 

в выполнении 

практических заданий, 

задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с 

большими затруднениями 

или задание не выполнено 

вообще, или задание 

выполнено не до конца, 

нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению 

задания: (0-6) баллов. 

УК-5 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю)  

 

Теоретический блок вопросов: 
 

1. Коллективная и индивидуальная память. Конвенциональный характер 

исторической памяти.  

2. Междисциплинарные подходы к определению категорий: семиотический 

(«памятник как культурный текст», «памятник внутри нас»); аксиологический; 

познавательный. “Места памяти” П.Нора. 

3. “Образ прошлого” и “образ будущего” - проблема взаимосвязи.  

4. “Политика памяти” и историческая политика.  

5. Основные теоретические подходы к определению термина “войны памяти” в 

современной исторической и политической науке.  

6. Политизация и идеологизация истории. Фальсификация истории: подходы к 

определению содержания понятия. 

7. Историческая память и национальная, этно-культурная и гражданская 

идентичность: проблемы сопряжения. 

8. Приоритетные задачи современной системы массового исторического 

образования и историко-культурного просвещения.  

9. Роль и место образов исторического прошлого в структуре и содержании 

программ патриотического и гражданского воспитания.  

10. Ценностные и оценочные составляющие познавательно-мировоззренческой 

модели школьного курса истории России.  

11. Парадигма сопричастности и уважения к деяниям предков как 

мировоззренческая основа отбора содержания исторического материала. 

12. “Войны памяти” как фактор внутриполитического развития Российской 

Федерации и составная часть международных отношений в современном мире.  

13. Конкуренция образов прошлого как отражение миропроектной конкуренции в 

современном мире  

14. Основные направления “войн памяти” новейшего времени, их роль в 

ослаблении влияния России на страны ближнего и дальнего зарубежья. 

15. Историческое мифотворчество как основа национальных учебников истории 

государств постсоветского пространства. 

16. Историческое пространство “войн памяти”: от “шведа Рюрика” до 

“брежневского застоя”. 

17. Фальсификация истории в контексте глобального информационного 

противоборства в современном мире: цели и основные акторы. 

18. Институциализация исторической политики в современной Европе. 

“Мемориальные законы” как инструмент исторической политики. 

19. “Исторический бум” эпохи “перестройки” как элемент программы 

широкомасштабной манипуляции сознанием в СССР 

20. Память о репрессиях 1930-х гг. как составная часть исторической политики и 

педагогики памяти в Российской Федерации на современном этапе. 

21. Концепция увековечивания памяти жертв политических репрессий: основное 

содержание и понятийный аппарат. 
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22. Память о преступлениях нацизма как основа европейской политики памяти о 

Второй мировой войне.  

23. “Оранжевая” и “болотная” интерпретация новейшей российской истории как 

фактор “войн памяти”. 

24. Интерпретация истории взаимоотношений России и Запада в контексте 

информационно-идеологического противостояния на современном этапе. 

25. Российское общество как объект идеологического воздействия Запада в 1990-е 

годы 

26. Идеологическая составляющая “оранжевых” революций на постсоветском 

пространстве, причины их антироссийской направленности. 

27. Фальсификации истории Второй мировой войны как инструмент 

миропроектной конкуренции в современном мире. 

28. Столетие Великой русской революции 1917 г. и Гражданской войны 1918-1921 

гг. в контексте педагогики и политики памяти. 

29. Изменение официального дискурса российской власти по вопросу причин и 

обстоятельств развязывания Второй мировой войны от начала 90-х годов до настоящего 

времени. 

30. Память о Победе в Великой Отечественной войне как фактор формирования 

общероссийской гражданской идентичности. Феномен движения “Бессмертный полк”.  

31. Всероссийский историко-просветительский проект “Без срока давности” как 

форма противодействия “героизации” нацизма. 

32. Эволюция подходов к содержанию школьного учебника по истории в 

современной Российской Федерации в свете “педагогики памяти”. 

33. Историческая политика в контексте национальных интересов 

34. Возникновение проблематики исторической памяти в работах М. Хальбвакса 

35. Историческая наука и историческая память (П. Нора). Методология 

исследования «мест памяти» 

36. «Спор историков» и его роль в концептуализации исторической политики 

37. Политика памяти и культура памяти (А. Ассман) 

38. Вторая мировая война в западной культурной памяти и исторической 

политике. 

39. Отечественная война в российской культурной памяти и исторической 

политике. 

40. Мировые войны и их влияние на формирование современных конструкций 

памяти.  

41. Трансформация памяти о Первой мировой войне на Западе.  

42. Роль Холокоста в формировании европейских рамок памяти о Второй мировой 

войне. 

43. Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне.  

44. Память о Великой Отечественной войне как основание российской 

идентичности.  

45. Вторая мировая война в учебниках истории в постсоветских государствах.  

46. Память в условиях конфликта идентичностей: опыт Гражданских войн. 

47. Память о Гражданской войне в США.  

48. Память о Гражданской войне в Испании. 

49. Гражданская война в современных российских учебниках и публичном 

дискурсе.  

 

Аналитическое задание: 

1. Анализ видео (аудио)-источника.  

 

На основе анализа видеоматериалов (отрывков из худ.фильма «Сталинград», реж. 

Р. Вильсмайер, 1993) и “Служу Советскому Союзу” (реж.А.Устюгов, 2012) студентам 
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предлагается: а) реконструировать цели германской исторической политики; б) оценить с 

этой точки зрения содержание просмотренных фрагментов; в) сопоставить немецкий фильм 

и российский, оценив их содержание с точки зрения соответствия целям формирования 

уважительного отношения к предкам. 

 

2.  Анализ письменного источника.  

 Проанализируйте фрагменты текста из учебника истории Украины. Вопрос: 

каким образом содержание приведенных фрагментов демонстрирует воздействие 

исторической политики на цели и содержание школьного исторического образования. 

Аргументируйте письменно. 

- «В начале этого периода наша страна прошла через невиданные ранее военные 

испытания 1939-1945 гг., но не была сломлена, деморализована. Пережив третий советский 

голодомор 1946-1947 гг., в чрезвычайно сложных условиях бездержавности и 

тоталитарного сталинского режима, она за короткое время восстановила свою экономику 

и добилась дальнейшего её развития». 

- «В сентябре 1939 г. Украина вступила во Вторую мировую войну. Понеся тяжелые 

потери в этой войне, украинский народ совершил достойный вклад в победу Объединенных 

Наций над агрессором».   

- «Началу Второй Мировой войны предшествовало составление 23 августа 1939 года 

советско-немецкого пакта о ненападении, рассчитанного на 10 лет... Тайное соглашение 

между Германией и СССР проиллюстрировало имперскую сущность обоих держав, 

циничное игнорирование их руководством общепринятых в цивилизованном мире принципов 

международных отношений».  

- «Весь октябрь советское командование концентрировало войска на правом берегу 

Днепра, готовясь к продолжению наступления… В глазах многих командиров и комиссаров 

украинцы были потенциальными предателями, которых следует «проучить», принудить 

«искупить кровью позор пребывания в оккупации». Всё это находило выход в стремлении 

поставить спешно мобилизованных жителей оккупированных районов Украины в особые 

условия, всякий раз бросая их в самое пекло войны».  

 

 3. На основе привлечения материалов из открытых источников (публикаций в 

СМИ) проанализируйте событие - установку памятника Крестителю Руси князю 

Владимиру на Боровицкй площади в Москве (Дружине Александра Невского на 

Чудском озере, Ржевскому солдату и т.п.) по схеме: 

 

Декаларируемые 

цели проекта 

Содержание общественной 

дискуссии - аргументы “за” и 

“против” 

Сформулируйте свою 

позицию; отрефлексируйте ее 

ценностные основания 

   

 

4. Выводы экспертов международного проекта «Освещение общей истории России и 

народов постсоветских стран в школьных учебниках истории новых независимых 

государств» (Национальная лаборатория внешней политики  http://www.nlvp.ru/...) 

относительно характерных для школьных учебников стран бывшего Советского Союза 

подходов к конструированию содержания курсов национальной истории:  

(1) обоснование древности национальной истории;  

(2) контакты местного населения с русскими и Россией представлены как источник 

бедствий; 

(3) присоединение тех или иных территорий к России и Российской империи, как 

правило, оценивается негативно; 
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(4) основным содержанием национальной истории в период нахождения в составе 

Российской империи и СССР оказывается национально-освободительная борьба; 

(5) учебники истории новых национальных государств выдвигают против Российской 

империи и Советского Союза обвинения в геноциде своих народов; 

(6) происхождение Второй мировой войны учебники связывают с «пактом Молотова-

Риббентропа» и называют Советский Союз агрессором. Такое изображение СССР помогает 

им реабилитировать местных коллаборационистов и представить их борцами за свободу. 

Задание: на основе привлечения материалов учебников истории одного из 

постсоветских государств (по выбору студента) подтвердите или опровергните 

справедливость выводов группы экспертов.  

 

5. Аргументируйте ответы на поставленные вопросы. 

 

 - Какие политические и социокультурные процессы влияли на формирование 

российского национального самосознания в XVIII веке? В первой половине XIX века?  

 - Какие политические и социокультурные процессы оказали влияние на 

транформацию национальной идентичности в первой половине XX века? Во второй 

половине XX  века?  

 - Какие политические и социокультурные процессы повлияли на становление 

российской национально-государственной идентичности?  

 - Можно ли говорить о том, что российская идентичность близка европейской 

идентичности? 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программ 

бакалавриата/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном 

университете и Положение 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. 

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 

учебной дисциплине выставляется по  системе зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Основная литература 
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1.Бордюгов Г.А. Изучение “политики памяти” - задача научная или политическая? 

//Международная аналитика. 2020. Т.11. №3. С. 151-158. -  [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=44452056 

2.Ефременко Д.В., Малинова О.Ю., Миллер А.И. Политика памяти и историческая 

наука  // Российская история. 2018. №5. С.128-140 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=36285942 

3.Кикнадзе В.Г. Вторая мировая война в Европе и Азии и историческая память о ней в 

современных исследованиях // Движение сопротивления: вклад антифашистских 

формирования в общую победу. Калининград, 2021. С.157-164. - [Электронный ресурс]: 

//htpps://elibrary.ru/item.asp?id=47478716 

4.Малинова О.Ю. Актуальность прошлого: история, память и политика идентичности // 

Дискурология: методология, теория, методология, теория, практика. 2016. №10. С.156-166 - 

[Электронный ресурс]: URL.:htpps:elibrary.ru/item.asp?id=27277558 

5.Малинова О.Ю. Национальная история в официальной символической политике 

постсоветской России // Труды по россиеведению. 2012. №4. С. 204-226. - [Электронный 

ресурс]: URL.:htpps:elibrary.ru/item.asp?id=20262600 

6.Медведев Д.А. Россия, вперед! // Недвижимость и инвестиции. Правовое 

регулирование. 2009. №3. С.5-10. - Электронный ресурс]: 

URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=15518171 

7.Миллер А.И. Политика памяти в стратегиях формирования национальных и 

региональных идентичностей в России: акторы, институты и практики // Новое прошлое. 

2020. №1. С.210-217 -  [Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=43806492 

9.Никифоров А.Л. О специфике гуманитарного познания //  

ЭПИСТЕМОЛОГИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ. 2015. Т.45. №3. С.29-32. -  [Электронный 

ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=24245199 

8. Нора П. Расстройство исторической идентичности // Вестник российской нации. 

2010. №1-2(9-10). С. 181-188 - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=15248139 

9.Титов В.В. Политические технологии формирования национально-государственной 

идентичности в современной России // Весник Забайкальского государственного 

университета. 2019. Т.25. №3. С.78-83 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=37217158 

10.Хальбвакс М. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОЗНАНИЕ И КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ // 
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5.1.2. Дополнительная литература 

 

1. Аникин Д.А. Стратегии трансформации политики памяти в современной 

России: региональный аспект // ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 7: ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ 
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htpps://elibrary.ru/item.asp?id=18936034 

2. Аникин Д.А., Бубнов А.Ю. Политика памяти в сетевом пространстве: интернет 

как медиатор памяти // Вопросы политологии.  2020. Т.10. №1(53). С.19-28 - [Электронный 

ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42386198 

3. Аникин Д.А., Бубнов А.Ю., Комплеев А.В. Российское историческое общество 

как актор символической политики: институциональные особенности и мемориальные риски 

// ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ПОВОЛЖСКИЙ РЕГИОН. 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. 2020. №1(53). С.114-124 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=42846184 
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69. Сенявская Е.С., Сенявский А.С. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: ОБРАЗ ПРОШЛОГО В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ 

ГЕОПОЛИТИКИ  // Вестник МГИМО Университета. 2009. № S4. С.299-310. - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=12838311 

70. Сидорова О.Г.  Изображение Крымской войны в английской литературе // 

Известия Уральского федерального университета. Серия 2: Гуманитарные науки. 2014. № 

130(3). С. 106-113. [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22614966 

71. Сидорова Т.Ю. Политика памяти о Холокосте в современной России: 

особенности и перспективы, 2000-2021 гг. //Гуманитарный акцент. 2022. №1. С.56-59 - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=49529514 

72. Смирнова Т.А. Особенности изучения исторической памяти и практик 

коммеморации Первой мировой войны в Великобритании 1918–1939 гг. // Ярославский 

педагогический вестник. 2014. № 4. Том I (Гуманитарные науки). с. 95-98 - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22844648 

73. Соколова М.В. ПЕДАГОГИКА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ: ГРАНИЦЫ 

ПОНЯТИЯ // 
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ЯРОСЛАВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК. 2013. Т.2. №1. С.92-98 - [Электронный 

ресурс]. URL:https:elibrary.ru/item.asp?id=20386765 

74. Титов В.В. ОБРАЗЫ "СВОИХ" И "ЧУЖИХ" КАК ЭЛЕМЕНТЫ 

НАЦИОНАЛЬНО -ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В НАЧАЛЕ ХХI СТОЛЕТИЯ // Ценности и смыслы. 2012. №5 (21). С. 120-132 - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=18152951 

75. Ставицкий А.В. СМЫСЛ И ПРИЧИНЫ ИСТОРИЧЕСКОГО 

МИФОТВОРЧЕСТВА //  

МИФ В ИСТОРИИ, ПОЛИТИКЕ, КУЛЬТУРЕ. Сб. материалов III Международной научной 

междисциплинарной конференции. Под редакцией О. А. Габриеляна, А. В. Ставицкого, В. В. 

Хапаева, С. В. Юрченко. 2019. С.134-137. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41787289 

76. Титов В.В. НАЦИОНАЛЬНО-ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ 

МОЛОДЫХ РОССИЯН НА РУБЕЖЕ ХХ-ХХI ВЕКОВ: ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И 

АКТУАЛИЗАЦИИ // ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ. 2014. №14. С.71-74 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22030331 

77. Ходнев А. С. ИЗОБРЕТАЯ ВЕЛОСИПЕД: КУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ, 

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ В КОНЦЕ XIX В // 

Ярославский педагогический вестник. 2011. Т.1. №4. С.94-97 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=18227679 

78. Ходнев А.С. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: ПО 

СТРАНИЦАМ БРИТАНСКОГО ЖУРНАЛА "THE HISTORY TODAY" // Ярославский 

педагогический вестник. 2014. Т.1. №3. С.90-95 -[Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=22265984 

79. Ходнев А.С. Культура памяти и публичная история // Ярославский 

педагогический вестник. 2015. №6. С.218-221 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=25588780 

80. Шумкина Т.Г. ПРОБЛЕМА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ (ПО МАТЕРИАЛАМ СБОРНИКА НАУЧНЫХ 

ТРУДОВ "ИСТОРИЯ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ") // Вопросы всеобщей истории. 2014. 

№16. С.282-293. [Электронный ресурс].  URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=23369196 

   

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

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

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 (модуля) 

 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Историческая политика и 

историческая память» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на 

аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в 

форме лекций, семинаров и практических занятий. Самостоятельная работа включает 

разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

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. 

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. 

 Самостоятельная работа.  

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. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю»). 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Программное обеспечение  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

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

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» 

в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки  10.03.01 

Информационная безопасность 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). 

При реализации заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений 

их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью. 

 

5.6 Образовательные технологии. 

При реализации дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая 

память» 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.).  

При реализации заочной формы обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий предусмотрено освоение дисциплины (модуля) 

«Историческая политика и историческая память» с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Порядок применения дистанционных образовательных технологий при реализации 

дисциплины (модуля) «Историческая политика и историческая память» осуществляется в 

соответствии с Положением об организации учебного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Российском 

государственном социальном университете.  
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.11.2020 г № 1427, профессионального 

стандарта «Специалист по безопасности компьютерных систем и сетей», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от  01.11.2016 № 

598н, профессионального стандарта «Специалист по технической защите информации», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

03.11.2016 № 599н, профессионального стандарта «Специалист по защите информации в 

телекоммуникационных системах и сетях», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 03.11.2016 № 608н, профессионального 

стандарта «Специалист по защите информации в автоматизированных системах», 
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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. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата.  

Дисциплина (модуль) «Основы противодействия коррупции» реализуется в качестве 

факультатива основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

«Основы противодействия коррупции» представляет собой дисциплину, которая 

занимает важное место в системе подготовки будущего бакалавра. Построение правового 

государства и процесс демократизации органически связаны с развитием противодействия 

коррупции. Введение данной дисциплины связано с необходимостью антикоррупционного 

просвещения и формирования культуры нетерпимости к коррупции в нашем обществе, в 

особенности для профессионального правосознания будущих специалистов.  

Изучение дисциплины «Основы противодействия коррупции» базируется на знаниях и 

умениях, полученных обучающимися в ходе освоения программного материала ряда 

дисциплин:  «Правоведение», «Социология», «Философия», «Экономика». 

1.3. 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 направлен на формирование у обучающихся следующих 

универсальных компетенций: УК-10, УК-11 в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

Категория 

компетенций 

Код 

компетен

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Экономическ

ая культура, 

в том числе 

финансовая 

грамотность  

 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельност

и  

 

УК-10.1 знает 

принципы 

правового 

регулирования и 

основные 

антикоррупцион

ные нормативно-

правовые акты;  

УК-10.2 

способен 

использовать 

нормативные 

документы 

регулирующие 

основы 

противодействия 

коррупции в 

своей 

профессионально

й деятельности; 

УК-10.3 

Владеть 

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 
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навыками 

анализа 

правовых основ 

противодействия 

коррупционным 

проявлениям при 

решении 

социально и 

профессионально 

значимых 

проблем в сфере 

своей 

деятельности. 

антикоррупционной 

деятельности; 

Владеть: 

основными 

внутригосударственными 

и международными 

документами, 

касающимися 

антикоррупционной 

деятельности 

Гражданская 

позиция  

 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

УК-11.1 

проявляет 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву и закону 

Знать:  

 основные направления 

противодействия 

коррупции в России, его 

правовые и 

организационные основы; 

 содержание 

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; 

Владеть: 

- понятийным аппаратом 

противодействия 

коррупции и навыками 

применения; 

- культурой мышления и 

этического общения, как в 

профессиональной среде, 

так и в повседневной 

жизни; 

- навыками анализа и 

решения основных 
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правовых проблем, в т.ч. в 

вопросах урегулирования 

и разрешения конфликта 

интересов. 

 

   
УК-11.2.  

Соблюдает 

ограничения и 

запреты, 

установленные 

Федеральным 

законом от 

25.12.2008 № 

273-ФЗ «О 

противодействии 

коррупции» и 

статьями 17, 18, 

20 - 20.2 

Федерального 

закона от 

27.07.2004 № 79-

ФЗ «О 

государственной 

гражданской 

службе 

Российской 

Федерации» 

Знать:  

- нормы законодательства, 

устанавливающие запреты 

и ограничения, в том 

числе в рамках 

государственной 

гражданской службы в 

Российской Федерации; 

Уметь:  

- обеспечивать 

соблюдение 

антикоррупционного 

законодательства и 

ведомственных 

нормативных актов по 

вопросам 

противодействия 

коррупции в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

Владеть:  

- навыком анализа 

определенных ситуаций, 

проблем и принятия 

управленческих решений 

антикоррупционной 

направленности в рамках 

профессиональной 

деятельности по 

обеспечению соблюдения 

установленных запретов 

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 составляет 2 зачетных единицы.  

Очная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2    

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
36 36    
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Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Учебные занятия семинарского типа 8 8    

Иная контактная работа 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 

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
 

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 

10 4 6 2  2    2 

 

Тема 1.1. Феномен 

коррупционных 

отношений в 

современном обществе 

и влияние на развитие 

Российской Федерации.  

5 2 3 1  1    1 

 

Тема 1.2. История 

противодействия 

коррупции в России 

5 2 3 1  1    1  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
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
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Раздел 2. Коррупция 

как часть теневых 

экономических 

отношений 

10 4 6 2  2    2 
 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых 

экономических 

отношений 

5 2 3 1  1    1 
 

Тема 2.2. Теневая 

экономика как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики. 

5 2 3 1  1    1 

 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

9 4 5 2  1    2 
 

Тема 3.1. Нормативно-

правовая основа 

противодействия 

коррупции. 

5 2 3 1  1    1 
 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической 

ответственности за 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 

4 2 2 1      1 

 

Раздел 4. Организация 

и основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

9 4 5 2  1    2 

 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

5 2 3 1  1    1 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
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
 

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 4.2. Основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

4 2 2 1      1 

 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности  

12 5 7 2  1    4 

 

Тема 5.1. 

Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной 

преступности.  

6 2 4 1  1    2 

 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-

сотрудника.  

6 3 3 1      2  

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

коррупции 

13 6 7 2  1    4 

 

Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России 

в сфере 

противодействия 

коррупции. 

7 3 4 1  1    2 

 

Тема 6.2. 

Международные 

антикоррупционные 

стандарты, нормативные 

6 3 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
 

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
 

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
 

правовые акты.  

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9 
   

 
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 72 27 36 12  8    16  

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 27 36 12  8    16 

 

 

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 Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 

А
к
ад

ем
и

ч
ес

к
ая

 

ак
ти

в
н

о
ст

ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
о
й

 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

В
ы

п
о

л
н

ен
и

е 
п

р
ак

т.
 

за
д

ан
и

й
, 
ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о
го

 

за
д

ан
и

я
 

Р
у

б
еж

н
ы

й
 т

ек
у
щ

и
й

 

к
о

н
тр

о
л
ь
, 

ч
ас

 

Ф
о

р
м

а 
р
у

б
еж

н
о
го

 

те
к
у

щ
ег

о
 к

о
н

тр
о
л
я 

 

Семестр 2 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины 

коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

4 2 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

1 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 

тестирование  
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Раздел 2. 

Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

отношений 

4 2 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

1 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 

тестирование  

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

4 2 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

1 
исследовательская 

работа. 1 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 

Организация и 

основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

4 2 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

1 эссе 1 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

5 2 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
аналитическое 

задание 1 
Компьютерное 
тестирование 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской 

Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

6 3 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

2 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

семестру, часов, 
27 13 

 
8 

 
6 

 

 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

27 13 
 

8 
 

6 
 

 

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

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. 

Цель: изучение феномена коррупционных отношений в современном обществе и 

влияние на развитие Российской Федерации, а также причин и условий, способствующих 

коррупции. 

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.  
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Зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

противодействие коррупции.  

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 

Цель: изучение истории противодействия коррупции в России. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв. 

Коррупция в Российской империи. 

Советский период коррупции.  

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. 

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.) 
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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. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 2. КОРРУПЦИЯ КАК ЧАСТЬ ТЕНЕВЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ  

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений 

Цель: изучение понятия и сущности 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. 

 

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. 

Цель: изучение Теневой экономики как системы, а также взаимообусловленности 

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. 

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.  
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4. 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 – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Тема 3.1. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Цель: изучение нормативно-правовой основы противодействия коррупции. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Классификация правовых способов противодействия коррупции.  

Нормативно-правовая основа противодействия коррупции. 

Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции.  

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. 

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 

Цель: изучение видов и форм юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 
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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. 

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. 

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 … 

1.1.    

1.2.    

2. Противодействие коррупции – это … 

2.1    

2.2    

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
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Тема 4.1. Организация противодействия коррупционной преступности 

Цель: изучение организации 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.  

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 

Цель: изучение основных направлений 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 

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 
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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.  

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. 

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. 
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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. 

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 – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 5. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРУПЦИОННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТИ 

Тема 5.1. Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности. 

Цель: изучение статистических показателей и тенденций коррупционной 

преступности. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Статистические показатели, тенденции коррупционной преступности  

в УИС.  

Общественная опасность коррупции.  

Уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 
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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. 

Цель: изучение личности 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   обязанностей   гражданина.   Конституционные   обязанности 

гражданина, их виды в различных странах мира. 

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. 

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 – 

компьютерное тестирование. 

РАЗДЕЛ 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
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Тема 6.1. Состояние и тенденции развития международного правоохранительного 

сотрудничества России в сфере противодействия коррупции. 

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.  

Цель: изучение международных антикоррупционных стандартов, нормативных 

правовых актов. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Международные антикоррупционные стандарты, нормативные правовые акты.  

Значение международных правовых и этических антикоррупционных стандартов для 

российского права. 

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? 

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 

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 – 

компьютерное тестирование. 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Содержание 

компетенции         

(части компетенции) 

Результаты обучения 

Этапы формирования 

компетенций в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

УК-10 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных 

областях 

жизнедеятельности 

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; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

 анализировать практику 

антикоррупционной 

деятельности; 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

 основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

касающимися 

антикоррупционной 

деятельности 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

УК-11 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению  

 

Знать:  

 основные направления 

противодействия коррупции в 

России, его правовые и 

организационные основы; 

 ответственность за 

коррупционные 

Этап формирования 

знаний 
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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 

Этап формирования 

умений 

Владеть: 

- основными 

внутригосударственными и 

международными документами, 

касающимися 

антикоррупционной 

деятельности; 

-понятийным аппаратом 

противодействия коррупции и 

навыками применения; 

- культурой мышления и 

этического общения, как в 

профессиональной среде, так и в 

повседневной жизни; 

- навыками анализа и решения 

основных правовых проблем, в 

т.ч. в вопросах урегулирования и 

разрешения конфликта 

интересов; 

-навыком анализа определенных 

ситуаций, проблем и принятия 

управленческих решений 

антикоррупционной 

направленности в рамках 

профессиональной деятельности 

по обеспечению соблюдения 

установленных запретов. 

 

Этап формирования 

навыков и получения 

опыта 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатель 

оценивания 

компетенции 

Критерии  и шкалы 

оценивания 

УК-10, УК-11 Этап 

формирования 

Теоретический блок 

вопросов. 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 
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знаний.  

Уровень освоения 

программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей 

деятельностью, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, 

умеет самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал, не допуская 

ошибок: 

( 9-10) баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может 

правильно применять 

теоретические положения: 

(8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил 

основной материал, но не 

знает отдельных деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушает 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части 

программного материала, 

допускает существенные 

ошибки: 

(0-6) баллов. 

 

УК-10, УК-11 Этап 

формирования 

умений 

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Практическое 

применение 

теоретических 

положений 

применительно к 

профессиональным 

задачам, обоснование 

принятых решений  

 

 

 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно 

обосновывает принятые 

решения, задание выполнено 

верно, даны ясные 

аналитические выводы к 

решению задания, 

подкрепленные теорией: 

(9-10) баллов; 

2) владеет необходимыми 

умениями и навыками при 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 

верно, отмечается хорошее 

развитие аргумента, однако 

отмечены погрешности в 

ответе, скорректированные 

при собеседовании: 
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УК-10, УК-11 Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

(8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, 

задачи выполняет с большими 

затруднениями или задание не 

выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению 

задания, сделаны неверные 

выводы по решению задания: 

(0-6) баллов. 

 

4.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

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 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. 
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19. Раскройте признаки и уголовно-правовая характеристика субъекта коррупционного 

преступления. 

20. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 

муниципальной службы.  

21. Раскройте уголовно-правовую характеристику злоупотребления должностными 

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

22. Раскройте уголовно-правовую характеристику получения взятки (ст. 290 УКРФ).  

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

24. Раскройте уголовно-правовую характеристику посредничества во взяточничестве (ст. 

291.1УК РФ).  

25. Раскройте уголовно-правовую характеристику мелкого взяточничества (ст. 291.2 УК 

РФ). 

26. Раскройте уголовно-правовую характеристику коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ). 

27. Раскройте уголовно-правовую характеристику служебного подлога (ст. 292 УК РФ).  

28. Раскройте уголовно-правовую характеристику нецелевого расходования бюджетных 

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

29. Раскройте уголовно-правовую характеристику незаконного участия в 

предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). 

30. Определите уровень и причины латентности коррупционных преступлений. 

31. Перечислите и охарактеризуйте меры предупреждения коррупционной преступности.  

32. Определите понятие и формы проявления конфликта интересов на государственной 

службе.  

33. Определите причины и условия, способствующие возникновению конфликта 

интересов, предложите меры по их устранению.  

34. Проанализируйте типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе. 

35. Предложите меры по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 

возникновению конфликта интересов на государственной службе.  

36. Опишите процедуру урегулирования конфликта интересов.  

37. Раскройте основные формы проявления коррупции в системе государственной службы. 

38. Опишите содержание и порядок заполнения справок о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера.  

39. Проанализируйте процесс организации представления государственными служащими 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

40. 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». 

 

Аналитическое задание: 

1. Оцените развитие коррупционных отношений в российском обществе 90-х годов ХХ века. 

Выделите основные факторы, способствующие развитию коррупции в этот период. 

2. Рассмотрите современное состояние проблемы, определите прямой и косвенный ущерб, 

который наносят коррупционные отношения современному обществу, и опишите на примере 

конкретного преступления. 

3. Проанализируйте ситуацию. В Челябинске завершено расследование уголовного дела о 

поборах с родственников арестантов СИЗО № 1. Действия заместителя начальника 

учреждения квалифицированы следствием по статьям о превышении и злоупотреблении 

должностными полномочиями. Было установлено, что в течение года сотрудник СИЗО № 1 в 
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целях обеспечения деятельности учреждения незаконно получил от родственников, 

осужденных денежные средства и оргтехнику на общую сумму около 170 тысяч рублей. За это 

он обещал им облегчить условия содержания их близких. Сотруднику ФСИН России 

предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и четырех эпизодах 

злоупотребления должностными полномочиями. Следствие пришло к выводу, что, принуждая 

родственников делать «добровольные» подарки учреждению, офицер действовал из «ложно 

понятых интересов службы». Материалы дела направлены в суд для рассмотрения, по 

существу. Опишите причины и условия, способствующие совершению данных преступлений. 

Разработайте перечень мероприятий, направленных на профилактику данных преступлений. 

4. Проанализируйте ситуацию. Оперативники главка экономической безопасности 

полицейского ведомства задержали начальника управления регионального развития одного из 

дочерних предприятий Росимущества – ФГУП «Федеральный компьютерный центр фондовых 

и товарных информационных технологий».  Его подозревают в вымогательстве 1,5 миллиона 

рублей у директора московского частного охранного предприятия. За эту сумму чиновник 

обещал гарантированную победу в тендере на оказание услуг по охране объектов 

Росимущества, расположенных в Краснодарском крае. Директор ЧОП обратился с заявлением 

в ГУЭБиПК МВД России. Дальнейшие события происходили уже под контролем полиции. В 

ходе «оперативного эксперимента» был задокументирован факт получения чиновником 

незаконного денежного вознаграждения в одном из столичных ресторанов. Иными словами, 

коррупционера взяли с поличным. На основании собранных материалов следственные органы 

примут процессуальное решение. Опишите причины и условия, способствующие совершению 

данных преступлений. Разработайте перечень мероприятий, направленных на профилактику 

данных преступлений.  

5. Оцените высказывание: «Коррупция, к сожалению, и без всякого преувеличения, самая 

большая угроза нашему развитию. Риски здесь даже значительно серьезнее, чем колебание 

цены на нефть. Люди, бизнес устали от повседневной бытовой коррупции, от поборов в 

государственных органах, в судах, в правоохранительной системе, в госкомпаниях». Вопросы: 

в чем Вы видите угрозу коррупции для своего развития как сотрудника и гражданина? Влияет 

ли развитие коррупционных отношений на развитие личностного смысла гражданина? 

Оцените возможные риски развития коррупционных отношений для Вашего будущего. 

6. Ознакомьтесь с текстом. Изучение и обобщение опыта противодействия коррупции в 

России показывает, что рассматриваемые отношения настолько глубоко укоренились в нашем 

обществе и правоохранительных органах, что «столкновения с коррупционерами и 

возбуждение уголовных дел не имеет глобальной перспективы, поскольку затрагивает теневые 

интересы некоторых членов общества; нарушаются «привычные», выработанные годами 

схемы и механизмы работы. Коррупция всегда наносит ущерб интересам – прямой или 

косвенный. Если коррупции не поставлен действенный заслон, она стремительно разрастается, 

поражая все новые и новые сферы. В результате данных процессов происходит 

институциализация коррупции, формируются социальные практики, превращающие 

коррупцию в неотъемлемую часть жизни общества». Вопросы: Дайте определение термина 

«институционализация коррупции – это …». Считаете ли Вы, что коррупционные отношения 

являются одной из особенностей нашего общества? 
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4.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

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 – программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры 

в Российском государственном социальном университете. 

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 системе зачтено/не зачтено. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры в Российском государственном социальном 

университете.  

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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. 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). 

4. 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). 

5. 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-
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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. 

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. 
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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. 

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 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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библиотека 

онлайн» 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе 

самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических 

занятий. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем: 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Самостоятельная работа.  

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. Более подробная информация 

о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине (модулю)». 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства 

1. Операционная система:  Astra Linux SE  

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
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.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность 

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 групповых и индивидуальных консультаций 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 текущего контроля и промежуточной аттестации 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). 

 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью. 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

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.  

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При освоении дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» 

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, тестирование, презентация).  
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