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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний 

о особенностях и технологиях инклюзивного взаимодействия с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по образованию, развитию, 

абилитации, реабилитации и социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, осуществлению психолого-педагогического сопровождения процессов их 

социализации и профессионального самоопределения, реализации просветительских программ, 

способствующих формированию в обществе толерантного отношения к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Задачи дисциплины (модуля): 

 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия 

 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование четкого представления об информационной доступной среде и 

различных средствах ее построения и обеспечения 

 Овладение приемами ведения просветительской работы в области 

инклюзивного взаимодействия. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита  

Учебная дисциплина «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» реализуется 

в обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Теория и методика инклюзивного взаимодействия »  

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в школе  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Возрастная и педагогическая психология 

-Педагогика 

  

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине 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-

1 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование». 
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В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

УК-1.1-знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения информации 

УК-1.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-1.2-умеет 

соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных  

видовпрофессиональной 

деятельности 

УК-1.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности и 

ее результатов 

в рамках 

компетенции 

УК-1.3-имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине 

предусмотрен зачет. 
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Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1         

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 16 16         

Учебные занятия лекционного типа 4 4         

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 4 4         

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 8 8         

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 52 52         

Контроль промежуточной аттестации 4 4         

Форма промежуточной аттестации   зачет         

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 72 72         

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических 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
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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
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н
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х:
 в
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о
р
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р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д
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т

о
вк

и
 

Модуль 1 (семестр 1) 
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Раздел 1.1 34 26 8   2   2       4   

Раздел 1.2 34 26 8   2   2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                       

Общий объем, 

часов 
72 52 16   4   4       8   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Общий объем, 

часов 
72 52 16   4   4       8   

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Заочная форма 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 1.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 24   24   4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

52 24   24   4   
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1 «ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ - 

КТО ОНИ?»  

Тема 1.1. Распространенность инвалидности в России и Москве. Проблема 

терминологии. Классификация нарушений развития. Виды и формы нарушенного 

развития 

Цель: знакомство с клинико-психолого-педагогическими особенностями детей и 

молодежи с различными вариантами атипичного развития.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Распространенность инвалидности в России и Москве. Классификация нарушений 

развития. Проблема терминологии. Нарушения слуха, нарушения зрения, детский 

церебральный паралич, нарушения речи, задержка психического развития, умственная 

отсталость, сложные нарушения развития, ранний детский аутизм, синдром дефицита 

внимания с гиперактивностью.  

Вопросы для самоподготовки: 
1. Лица с нарушениями слуха.  

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с детским церебральным параличом.  

4. Лица с нарушениями речи. 

5. Лица с задержкой психического развития.  

6. Лица с умственной отсталостью. 

7. Лица со сложными нарушениями развития. 

8. Лица с ранним детским аутизмом. 

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

 

Тема 1.2. Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями 

в развитии. Медицинская и социальная модели инвалидности. Философия 

инклюзивного образования: цель, основные ценности и принципы. 

Цель: Знакомство с историей и современным состоянием отношения государства и 

общества к лицам с ограниченными возможностями здоровья 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Эволюция отношения государства и общества к лицам с отклонениями в развитии. 

Медицинская и социальная модели инвалидности. Сравнительный обзор существующих 

форм образования лиц с ограниченными возможностями здоровья: специального 

(коррекционного), интегрированного и инклюзивного. Философия инклюзивного 

образования: цель, основные ценности и принципы. Что дает инклюзивное образование? 

Ситуация с инклюзией за рубежом и в России. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

3. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

4. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

5. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

6. Другие варианты обучения детей с инвалидностью: специальные 

(коррекционные) школы и школы-интернаты, классы в общеобразовательных 

школах, надомное обучение, дистанционное обучение 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Особенности психического развития лица с нарушениями слуха.  

2. Специфика социализации лиц с нарушениями слуха в подростковом и юношеском 

возрасте. 

3. Характерные особенности устной речи лиц с нарушениями слуха. 

4. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

слуха. 

5. Особенности психического развития лиц с нарушениями зрения. 

6. Специфика социализации лиц с нарушениями зрения в подростковом и 

юношеском возрасте. 

7. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с нарушениями 

зрения. 

8. Особенности психического развития лиц с детскими церебральными параличами. 

9. Специфика социализации лиц с детскими церебральными параличами зрения в 

подростковом и юношеском возрасте. 

10. Типические особенности профориентации и трудоустройства лиц с детскими 

церебральными параличами. 

11. Основные особенности коммуникации лиц с детскими церебральными 

параличами. 

12. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с 

последствиями травм и ампутации органов опорно-двигательной системы. 

13. Особенности психического развития лиц с нарушениями речи. 

14. Специфика и перспективы социализации лиц с нарушениями речи. 

15. Основные особенности и трудности коммуникации лиц с нарушениями речи. 

16. Особенности психического развития лиц с задержкой психического развития. 

17. Проблемы обучения и воспитания лиц с задержкой психического развития. 

18. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с задержкой 

психического развития. 

19. Особенности психического развития лиц с умственной отсталостью. 

20. Проблемы обучения и воспитания лиц с умственной отсталостью. 

21. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с умственной 

отсталостью. 

22. Особенности психического развития, обучения и воспитания лиц со сложными 

нарушениями развития. 

23. Специфика социализации лиц со сложными нарушениями развития. 

24. Особенности психического развития лиц с ранним детским аутизмом. 

25. Проблемы обучения и воспитания лиц с ранним детским аутизмом. 
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26. Специфика социализации, профориентации и трудоустройства лиц с ранним 

детским аутизмом. 

27. Особенности психического развития лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

28. Проблемы обучения и воспитания лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

29. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

30. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

31. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

32. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

33. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

34. Специальные (коррекционные) школы и школы-интернат, как вариант обучения 

  детей с инвалидностью. 

35. Классы в общеобразовательных школах, как вариант обучения детей с 

 инвалидностью. 

36. Надомное обучение, как варианты обучения детей с инвалидностью. 

37.  Дистанционное обучение, как вариант обучения детей с инвалидностью. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – доклад с 

презентацией об особенностях людей, относящихся к какому-либо варианту психического 

дизонтогенеза, либо на темы: «Мой одноклассник с ограниченными возможностями 

здоровья», либо «Персонаж мировой художественной культуры (фильм, мультфильм, книга) 

с ограниченными возможностями здоровья, который мне запомнился/нравиться». 

 РАЗДЕЛ  2  "ТЕХНИЧЕСКИЕ И КОМПЬЮТЕРНЫЕ СРЕДСТВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ. ОСОБЕННОСТИ 

КОММУНИКАЦИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ" 
 

Тема 2.1. Понятие доступной среды. Виды доступности среды. Требования к 

доступной информационной среде для людей с различными нарушениями развития и 

различные виды техники, обеспечивающие их. Компьютерные технологии в 

обеспечении доступности информационной среды. 

Цель: Сформировать представление о доступной среде, показать связь между 

особыми потребностями и требованиями к среде; о доступной информационной среде,  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Барьеры российских организаций. Понятие доступной среды; виды доступности 

среды; связь между отклонениями в состоянии здоровья, особыми потребностями, способом 

реализации инклюзивных процессов и условиями доступности среды. Требования к 

доступной информационной среде для людей с нарушением зрения; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением слуха; требования к доступной 

информационной среде для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

тифлотехника; сурдотехника; компьютерные технологии в обеспечении доступности 

информационной среды.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Доступность образовательных организаций. 
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2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

 

Тема 2.2. Особенности коммуникации при различных видах нарушения 

здоровья. Жестовая и дактильная речь. 

Цель: показать связь между особыми потребностями и требованиями к 

информационной среде; способность работать в коллективе, обучить приемам 

коммуникации с людьми, имеющими различные виды нарушений развития  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Особые потребности при различных видах коммуникации и в различных 

коммуникативных ситуациях; доступная информационная среда; использование 

тифлосредств при письменной коммуникации и коммуникации через интернет людьми с 

нарушением зрения; жестовая и дактильная речь людей с нарушением слуха; особенности, 

правовые аспекты и этикет общения через переводчика; особенности письменной речи 

глухих и слабослышащих; дактильная речь слепоглухих; особенности устной речи при 

дизартрии у больных ДЦП и другими неврологическими заболеваниями; особенности устной 

речи при наличии трахеостомы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое информационная среда? 

2. Какие вы знаете формы подачи информации? 

3. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для 

людей с сенсорными нарушениями вы знаете? 

4. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

5. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

6. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

7. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной 

стороны речи. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Доступность образовательных организаций. 

2. Доступность учреждений социальной защиты населения. 

3. Доступность медицинских услуг. 

4. Доступность учреждений культуры. 

5. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

6. Что такое информационная среда? 

7. Какие вы знаете формы подачи информации? 

8. Какие средства и технологии обеспечения доступности информации для людей с 

сенсорными нарушениями вы знаете? 

9. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

10. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

11. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

12. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны 

речи. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.  

Форма рубежного контроля – реферат. 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Толерантность в российском обществе. 

2. Стигматизация лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Билингвизм глухих и слабослышащих, использующих жестовый язык. 

4. Нормы этикета при общении с людьми, имеющими нарушения опорно-двигательного 

аппарата. 

5. Правовые последствия невозможности самостоятельного прочтения незрячим человеком 

официальных документов. 

6.Дизартрия — источник психологических барьеров при личном общении. 

7. Особенности общения и взаимодействия с лицами, имеющими последствия дислексии и 

дисграфии. 

8. Правила общения и взаимодействия с лицами, имеющими заикание. 

 

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. 

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 поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

УК-1.1 Знать: принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации, методики 

системного подхода для 

решения 

профессиональных задач 

Этап 

формирования 

знаний 

УК-1.2 Уметь: 

анализировать и 

систематизировать 

разнородные данные, 

оценивать эффективность 

процедур анализа проблем 

и принятия решений в 

профессиональной 

деятельности 

Этап 

формирования 

умений 

УК-1.3 Владеть: навыками Этап 
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научного поиска и 

практической работы с 

информационными 

источниками; методами 

принятия решений 

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-1 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: 
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[0-6] баллов. 

 

УК-1 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 

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. Лица с нарушениями слуха.  

2. Лица с нарушениями зрения. 

3. Лица с детским церебральным параличом.  
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4. Лица с нарушениями речи. 

5. Лица с задержкой психического развития.  

6. Лица с умственной отсталостью. 

7. Лица со сложными нарушениями развития. 

8. Лица с ранним детским аутизмом. 

9. Лица с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

10. Эволюция отношения государства и общества к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья. 

11. Медицинская и социальная модели инвалидности. 

12. Понятие «инклюзивное образование», цель, основные ценности и принципы. 

13. Ситуация с инклюзивным образованием за рубежом. 

14. Ситуация с инклюзивным образованием в России. 

15. Сравнительная характеристика: специальные (коррекционные) школы и 

школы-интернаты, классы в общеобразовательных школах, надомное обучение, 

дистанционное обучение. 

16. Сравнительная характеристика интегрированного и инклюзивного образования 

17. Доступность для людей с инвалидностью образовательных организаций. 

18. Доступность для людей с инвалидностью учреждений социальной защиты 

населения. 

19. Доступность для людей с инвалидностью медицинских услуг. 

20. Доступность для людей с инвалидностью учреждений культуры. 

21. Трудоустройство людей с инвалидностью. 

22. Особенности коммуникации при нарушениях зрения. 

23. Особенности коммуникации при нарушениях слуха. 

24. Особенности коммуникации при слепоглухоте. 

25. Особенности коммуникации при нарушениях звукопроизносительной стороны 

речи. 

26. Особенности коммуникации через переводчика. 

 

Аналитическое задание (задачи, ситуационные задания, кейсы, проблемные ситуации 

и т.д.): 

1. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями слуха»,. 

2. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями зрения» 

3. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере ДЦП)» 
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4. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере 

миопатий различных форм» 

5. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с нарушениями с нарушениями опорно-двигательной системы (на примере 

амптуции или травм органов ОДС» 

6. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с задержкой психического развития». 

7. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с умственной отсталостью» 

8. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с ранним детским аутизмом» 

9. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с психосоматическими нарушениями» 

10. План-конспект просветительского занятия на тему «Доступность информационной 

среды для лиц с речевыми нарушениями». 

11. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями 

слуха. 

12. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями 

зрения. 

13 Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями опорно-

двигательной системы (на примере ДЦП) 

14. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере миопатий различных форм 

15. Карта диагностики доступности среды в организации лиц с нарушениями с 

нарушениями опорно-двигательной системы (на примере амптуции или травм органов ОДС 

16. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с нарушениями 

интеллекта. 

17. Карта диагностики доступности среды в организации для лиц с с ранним детским 

аутизмом. 

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 
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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 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 

1. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 

организациях : учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Режим 

доступа : urait.ru/book/teoriya-i-praktika-inklyuzivnogo-obucheniya-v-obrazovatelnyh-

organizaciyah-467115 

2. Глухов, В. П. Специальная педагогика и специальная психология : учебник для вузов / 

В. П. Глухов. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 323 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13096-6. — Режим доступа : 

urait.ru/book/specialnaya-pedagogika-i-specialnaya-psihologiya-449171 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Михальчи, Е. В. Инклюзивное образование : учебник и практикум для вузов / Е. В. 

Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 177 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-04943-5. — Режим доступа : urait.ru/book/inklyuzivnoe-obrazovanie-

454332 

2. Фуряева, Т. В. Модели инклюзивного образования : учебное пособие для вузов / Т. В. 

Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10939-9. — Режим доступа : 

urait.ru/book/modeli-inklyuzivnogo-obrazovaniya-454537 

3. Специальная психология : учебник для вузов / Л. М. Шипицына [и др.] ; под редакцией 

Л. М. Шипицыной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 287 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02326-8. — Режим доступа : urait.ru/book/specialnaya-

psihologiya-450766 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

№ Название электронного Описание электронного Используемый для 
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№ ресурса ресурса работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних 

учебных заведений, 

публичных библиотек и 

корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия» 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 (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

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

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 
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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»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Средства доступа к Интернет; 

2. 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 или Okular 

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. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. 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 учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран). 

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). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Теория и методика инклюзивного 

взаимодействия» применяются различные образовательные технологии, в том числе 

технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр, психологических тренингов в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Теория и методика инклюзивного взаимодействия» 

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 

http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины  является формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, предусмотренных современными требованиями ФГОС в области организации 

безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи дисциплины: 

  Ознакомление с законодательными основами организации безбарьерной 

среды. 

 Формирование системы знаний об особенностях проектирования инклюзивной 

среды  

 Ознакомление с основными нозологическими особенностями, требующими 

применения технологий возможностей.  

 Формирование системы знаний о технических средства реабилитации, 

необходимых для обеспечения доступности среды.  

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита  

Учебная дисциплина «Технологии возможностей и безбарьерной среды» реализуется 

в обязательной части основной образовательной программы по направлению подготовки 

44.03.01 «Педагогическое образование» заочной форме обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды»  

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в школе  

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Возрастная и педагогическая психология 

-Педагогика 

 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине 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-

1 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

УК-1.1-знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения информации 

УК-1.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-1.2-умеет 

соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных  

видовпрофессиональной 

деятельности 

УК-1.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности и 

ее результатов 

в рамках 

компетенции 

УК-1.3-имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине 

предусмотрен зачет. 

 

Заочная форма обучения  
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1         

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 16 16         

Учебные занятия лекционного типа 4 4         

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 4 4         

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 8 8         

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 52 52         

Контроль промежуточной аттестации 4 4         

Форма промежуточной аттестации   зачет         

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 72 72         

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических 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 34 26 8   2   2       4   

Раздел 1.2 34 26 8   2   2       4   
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Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                       

Общий объем, 

часов 
72 52 16   4   4       8   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Общий объем, 

часов 
72 52 16   4   4       8   

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

 

Заочная форма 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 1.1 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 24   24   4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

52 24   24   4   
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ КАК ОБЪЕКТ ТЕХНОЛОГИЙ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ   

 

Цель: изучить понятие инвалидности и ее отражения на возможностях человека и 

доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями зрения. 

Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями слуха. Классификация и 

типологические особенности лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата. 

Классификации и типологические особенности лиц с соматическими заболеваниями. 

Классификации и типологические особенности лиц с психическими заболеваниями. 

Классификации и типологические особенности лиц с нарушениями речи. Содержание 

категорий жизнедеятельности. 

Технические средства, используемые на территории, прилегающей к зданию 

(участке). Технические средства, используемые на входе (входах) в здание. Технические 

средства, используемые на пути (путях) движения внутри здания (в т.ч. путях эвакуации). 

Технические средства, используемые в зоне целевого назначения здания (целевого 

посещения объекта). Технические средства, используемые в санитарно-гигиенических 

помещениях. Технические средства, используемые для создания системы информации на 

объекте (устройства и средства информации и связи и их системы. 

 

Тема 1.1. Дефициты и ресурсы лиц с различными заболеваниями 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите пространственно-средовые барьеры в окружающей среде.   

2. Кто относится к категории маломобильных групп населения (МГН)? Каковы 

характеристики МГН, не относящихся к людям с инвалидностью?  

3. Определите соотношение понятий «универсальный дизайн» и «разумное 

приспособление» 

 

Тема 1.2. Технические средства обеспечения доступности для людей с 

инвалидностью различных объектов социальной инфраструктуры и услуг 
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Вопросы для самоподготовки: 

1. Раскройте такие параметры доступности как досягаемость, безопасность, 

информативность, комфортность.  

2. Назовите основные знаки, пиктограммы, которые используются в рамках 

организации доступной среды для создания системы информации. 

3. Соотнесите понятия «технические средства реабилитации» и «технические 

средства обеспечения доступности». Можно ли их употреблять как 

синонимичные? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1. 

 

Форма практического задания: презентация. 

 

1. Сделайте презентацию с фото технических средств обеспечения доступности в 

разрезе нозологий.  

2. Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с 

подробным описанием его устройства и представлением ассортиментного ряда 

подобных устройств.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ  

 

Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения 

безбарьерной среды 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Конвенция о правах инвалидов (ООН). Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в РФ». Федеральный закон от 1.12.2014 № 419-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». 

Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 
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Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное 

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования 

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

зданий и сооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35-01-

2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 35-201-

99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной 

инфраструктуры»; СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом 

доступности для маломобильных групп населения»; СП 35-102-2001 "Жилая среда с 

планировочными элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные 

здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания и 

помещения с местами труда для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и 

сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 «Лифты пассажирские. Технические требования 

доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп 

населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с вертикальным и наклонным 

перемещением для инвалидов. Технические требования доступности»; ГОСТ Р 52131-2003 

«Средства отображения информации знаковые для инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000 

«Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов. 

Классификация. Требования доступности и безопасности»; ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели 

тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования»; ГОСТ 51261-99 

«Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования». 

 

Тема 2.1.  Нормативно-правовые основания организации доступной среды 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Основные законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные 

права людей с инвалидностью.  

2. Отследите динамику изменений госпрограммы «Доступная среда» с 2011 по 

настоящее время. Какие показатели, блоки изменились? Чем это объяснить? 

 

Тема 2.2. Принципы проектирования и основные элементы градостроительной и 

архитектурной среды 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Назовите основные нормативно-правовые акты, предусматривающие  

регулирование параметров установки элементов безбарьерной среды.  

2. Назовите основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и 

сооружений, подлежащие адаптации для инвалидов и других МГН  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2. 

 

Форма практического задания: 1) презентация, 2) доклад,  

 

1) Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 

градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео 

личных наблюдений) 

 

2) Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

1. Влияние природной среды на состояние человека. 

2. Виляние социально-экономической среды на состояние человека. 

3. Расскажите о пространственных барьерах для людей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

4. Характеристика «жилой среды» 

5. Особенности градостроительной среды 

6. Безопасность при проектировании поселений в сельской местности. 

7. Безопасность при проектировании малых городов. 

8. Особенности проектирования городов при больших индустриальных комбинатах. 

9.  Принцип удобства в градостроительной и архитектурной политике. 

10.  Гибкость в градостроительной и архитектурной политике. 

11. Простота использования в градостроительной и архитектурной политике 

12. Понятность информации в градостроительной и архитектурной политике. 

13. Допустимость ошибок в градостроительной и архитектурной политике. 

14. Минимальные физические усилия в градостроительной и архитектурной политике. 

15. Соответствие размеров и габаритов пространства в градостроительной и 

архитектурной политике. 

16.  Опыт США в социальной архитектуре. 

17. Опыт Канады в социальной архитектуре. 

18. Опыт Англии в социальной архитектуре. 

19. Опыт Германии в социальной архитектуре. 

20. Опыт Франции в социальной архитектуре. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 
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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. 

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 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  

видовпрофессиональной 

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 

 

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 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 
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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-1 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, 

 

УК-1 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 
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Решение 

практических заданий 

и задач, владение 

навыками и умениями 

при выполнении 

практических 

заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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 учебной дисциплине  

Теоретический блок вопросов: 

1. Перечислите основополагающие международные юридические документы, в 

которых закреплены права детей-инвалидов. 

2. Какие этические принципы и нормы отношения к проблемам инвалидов 

провозглашаются в международных документах, разработанных ООН? 

3. Законодательство Российской Федерации, региональное,  регулирующее развитие 

инклюзивного образования в общеобразовательных учреждениях 

4. Охарактеризуйте федеральные программные документы РФ, ориентированные на 

помощь детям-инвалидам.  

5. Назовите особенности социальной политики в отношении детей с ОВЗ. 

6. Охарактеризуйте роль общественной и государственной инициативы в решении 

проблем граждан с ограниченными возможностями. 

7. Чем отличается отношение к людям с ограниченными возможностями в контексте 

медицинской, социальной моделей инвалидности? 

8. Создание универсальной безбарьерной среды.  

9. Экологическая целесообразность среды.  

10. Что изучает функциональная антропометрия  

11. Сколько уровней отражения воздействий архитектуры психикой человека.  

12. Что такое визуальная комфортность.  

13. Какие вы знаете виды освещенности?  

14. Наименьшие размеры зоны свободного маневрирования для поворота коляски на 

90,180,360 градусов  

15.  Что должны обеспечивать проектные решения объектов доступных для МГН?  

16. Назовите четыре разновидности требований к среде, предъявляемых лицами с 

ограниченными возможностями.  

17. Какие архитектурные задачи позволяет решить цветовое кодирование.  

18. Применения тактильного кодирования для организации доступной среды. 

19. Использование звуковых ориентиров для создания безбарьерной среды.  

20. Как решается на государственном уровне создание безбарьерной среды в 

Российской Федерации?  

21. Дайте понятие инвалидности, в чем смысл ограничения жизнедеятельности?  

22. В чем заключаются проблемы доступности жилья?  
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23. В чем заключаются проблемы доступности городской среды?  

24. В чем заключаются проблемы доступности транспортной инфраструктуры?  

25. В чем заключаются проблемы доступности социальных объектов?  

26. Дайте определение понятия «Маломобильные группы населения (МГН)» 

27. Каким образом должны быть оборудованы входы в здания и помещения для 

инвалидов-колясочников?  

28. Назовите способы адаптации среды жизнедеятельности к потребностям инвалидов 

и маломобильных групп населения.  

29. Размеры входных площадок и тамбуров  

30. Как оборудуются пандусы в местах примыкания к проезжей части для слепых и 

слабовидящих людей 

31. Размеры лифтовой кабины, предназначенной для инвалидов колясочников 

32. Как организована городская среда для инвалидов в развитых странах?  

33. Назовите основные принципы универсального дизайна.  

34. Приведите пример применения принципов универсального дизайна.  

35. Что необходимо учитывать при проектировании жилых домов и помещений для 

обеспечения потребностей инвалидов 

36. В чем заключается роль генерального плана города в процессе формирования 

безбарьерной среды?  

37. Назовите особенности отдельных категорий инвалидов.  

38. Габариты инвалидной коляски и размеры, необходимые для ее размещения.  

39. Что необходимо учитывать при проектировании зон обслуживания инвалидов в 

общественных зданиях?  

40. Какие вы знаете визуальные устройства и средства информации?  

41. Мобильность в интерьере с учетом требований инвалидов: перегородки, мебель 

освещение и т.д.  

42. Организация рабочих мест в офисах для инвалидов: габариты, оборудование, 

материалы рабочих поверхностей ит.д.  

43. Организация санитарно- гигиенических зон для МГН: ванные комнаты, туалеты, 

постирочные.  

44. Проходы, коридоры, инженерные коммуникации (габариты, возможность 

обслуживания).  

45. Какой используется шрифт для передачи письменной информации для слепых? 

 

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 
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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 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Аксенова, Л. И.  Абилитационная педагогика : учебное пособие для вузов / 

Л. И. Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/454554 (дата обращения: 05.04.2020). 

2. Фуряева, Т. В.  Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью : учебное 

пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454534 (дата 

обращения: 18.08.2020). 

 

1.1.2. Дополнительная литература 

1. Бойков, Д. И.  Обучение и организация различных видов деятельности общения детей 

с проблемами в развитии : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Д. И. Бойков, С. В. Бойкова. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 153 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13325-

7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/457501 (дата обращения: 18.08.2020). 

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

Ю. А. Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 138 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13762-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466788 (дата обращения: 18.08.2020). 

3. Методика преподавания по программам дополнительного образования в избранной 

области деятельности : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Л. В. Байбородова [и др.] ; под редакцией Л. В. Байбородовой. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06828-3. — Текст : электронный 

// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455055 (дата обращения: 

18.08.2020). 

4. Педагогика дополнительного образования. Работа с детьми с особыми 

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

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

Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

06162-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452313 (дата обращения: 18.08.2020). 
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5. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455683 (дата обращения: 18.08.2020). 

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. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и 

безбарьерной среды» 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 (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы 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. 

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 
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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»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Средства доступа к Интернет; 

2. 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 или Okular 

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. 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 учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной 

среды» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран). 

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). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной 

среды» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Освоение дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр, психологических тренингов в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель: Формирование у студентов теоретических знаний и практических 

навыков решения профессиональных задач с использованием современных 

информационных технологий; развитие умения работы с персональным 

компьютером на высоком пользовательском уровне, овладение методами и 

программными средствами обработки деловой информации, навыками работы 

со специализированными компьютерными программами.  

Задачи дисциплины:  

 дать обучающимся системные представления о современных способах работы 

с информацией.  

 сформировать навыки работы с информацией в обучении и профессиональной 

деятельности лиц с ОВЗ.  

 раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-педагогических и 

методических основ применения компьютерных технологий для решения задач 

обучения и профессиональной деятельности лиц с ОВЗ;  

 сформировать компетентности в области использования возможностей 

современных средств ИКТ в профессиональной деятельности с лицами с ОВЗ;  

 обучить использованию и применению средств ИКТ в профессиональной 

деятельности специалиста по  работе с молодежью;  

 ознакомить с современными приемами и методами использования средств ИКТ 

при проведении разных видов учебных занятий с лицами с ОВЗ. 

 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалаврита  

Учебная дисциплина «Адаптивные информационно-коммуникационные технологии» 

реализуется в обязательной части основной образовательной программы по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» форме обучения. 

Дисциплина «Адаптивные информационно-коммуникационные технологии» находится в 

логической и содержательно-методической взаимосвязи со всеми дисциплинами 

профессионального модуля.  

Изучение дисциплины «Адаптивные информационно-коммуникационные технологии» 

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

программного материала дисциплин: «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий», «Правоведение», «Студент в среде электронного 

обучения», «Технологии возможностей и безбарьерной среды». 

Изучение дисциплины «Адаптивные информационно-коммуникационные технологии» 

является базовым для последующего освоения программного материала дисциплин: 

Возрастная и педагогическая психология, -Педагогика 
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1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине 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-

1 в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего 

образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

УК-1.1-знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения информации 

УК-1.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-1.2-умеет 

соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных  

видовпрофессиональной 

деятельности 

УК-1.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности и 

ее результатов 

в рамках 

компетенции 

УК-1.3-имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. По дисциплине 

предусмотрен зачет. 

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1         

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 16 16         

Учебные занятия лекционного типа 4 4         

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия 4 4         

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 8 8         

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 52 52         

Контроль промежуточной аттестации 4 4         

Форма промежуточной аттестации   зачет         

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 72 72         

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочная форма обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
се

г
о
 

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 34 26 8   2   2       4   

Раздел 1.2 34 26 8   2   2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                       

Общий объем, 

часов 
72 52 16   4   4       8   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Общий объем, 

часов 
72 52 16   4   4       8   

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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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 1.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Раздел 1.2 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 24   24   4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

52 24   24   4   

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1.1. Основы современных адаптивных информационных технологий  

 

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций, связанных с 

использованием теоретических и практических знаний в области современных адаптивных 

информационных технологий, освоение общих принципов работы и получение практических 

навыков использования современных информационных технологий для решения 

прикладных задач. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Организация индивидуального информационного пространства. 

Адаптивные информационные и коммуникационные  технологии поддержки принятия 

решений. 

Тема 1.1.1 Особенности современных адаптивных информационных технологий 

Цель: Сформировать знания и умения в области современных адаптивных 

информационных технологий для решения прикладных задач. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, относящимся к 

разным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья: создание атмосферы 

заинтересованности каждого обучающегося в работе группы;  использование в ходе учебы 
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дидактического материала и специальных устройств, наиболее доступных и значимых видов 

и форм учебного содержания. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие «доступные ИКТ» как весь спектр ассистивных и основных технологий и 

форматов 

2. Состав «доступных ИКТ»:  

a) базовые технологии (компьютеры и мобильные телефоны, содержащие 

встроенные специальные возможности);  

b) ассистивные технологии (слуховые аппараты, программы чтения с экрана, 

адаптивные клавиатуры и т.д.);  

c) форматы доступа (HTML-доступ, книги DAISY (информационная система 

цифрового доступа) и т.д.)  

 
Тема  1.1.2 Использование адаптированной компьютерной техники 

Цель: Сформировать знания и умения в области современных адаптивных 

информационных технологий: программное обеспечение наиболее распространенных 

вариантов доступа к инклюзивному образованию. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Осуществление вызова на мобильный телефон через образовательную сеть 

«мобильное образование» или «m-обучение». Требование совместимости конкретной 

ассистивной технологии, например, слухового аппарата или других средств с мобильным 

телефоном. Специальные компьютерные учебные программы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Прикладное программное обеспечение ассистивных технологий. 

2. Совместимость слухового аппарата или других средств с мобильным телефоном. 

3. Просмотр веб-сайта  с помощью «программы чтения с экрана». 

4. Использование альтернативных средств коммуникации 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Интеграция ИКТ в инклюзивное образование. 

2. Многоязычие: ключ к инклюзивному образованию в условиях информатизации общества. 
3. Компьютеры и мобильные телефоны, содержащие встроенные специальные 

возможности.  

4. Слуховые аппараты, программы чтения с экрана, адаптивные клавиатуры.  

5. HTML-доступ, книги DAISY (информационная система цифрового доступа).    

6. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

7. Современные экономические и социальные условия информатизации российского 

общества. 

8. Современные  культурные условия информатизации российского общества. 

9. Роль библиотек в построении образования информационного общества.  

10. Программные и аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование или иная форма рубежного 

контроля по усмотрению преподавателя 

 

РАЗДЕЛ 1.2  Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 
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Цель: заключается в формировании у студентов компетенций, связанных с 
получением  представления о современном состоянии и структуре рынка информационных ресурсов 

и технологий для осуществления коммуникаций. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дистанционные технологии в образовании: проблемы, возможности, перспективы 

развития. Электронное обучение. Перспективы развития адаптивных  информационных 

технологий. Глобальные, базовые и прикладные информационные технологии. Современные 

адаптивные   технические и программные средства телекоммуникации. Информационная 

технология как система.  

 

Тема 1.2.1 Дистанционные образовательные технологии 

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций, связанных с 
получением  представления о современном состоянии и структуре рынка адаптивных 

информационных ресурсов и технологий для осуществления коммуникаций при использовании 

дистанционных технологий. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дистанционные образовательные технологии: проблемы, возможности, перспективы 

развития. Электронное обучение. Интернет курсы. Интернет тестирование. Интернет олимпиады. 

Использование адаптивных технологий в учебном процессе. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дистанционные образовательные технологии: проблемы, возможности, перспективы 

развития. Понятие электронного обучения.  

2. Зарегистрироваться в Российской Научной электронной библиотеке. Изучить 

«Руководство пользователя» Российской Научной электронной библиотеки 

(http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf). Настроить свой персональный 

профиль. Изучить работу поисковой системы. 

3.  Роль сетевых технологий в формировании современной информационной среды. 

4. Создание безбарьерной среды с использованием ИКТ в условиях образования учащихся с 

особыми образовательными потребностями. 
5. Интернет курсы. 
6.  Интернет тестирование.  

7. Интернет олимпиады. 
8.  Использование адаптивных технологий в учебном процессе 

 

Тема 1.2.2 Технические и программные средства телекоммуникационных 

технологий 

Цель: заключается в формировании у студентов компетенций, связанных с 

получением  представления об использовании современных  технических и программных средств 

телекоммуникации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о  современных  технических и программных средствах телекоммуникации. 

Технические средства создания электронных документов. Технологии распознавания текста и 

обработки файлов. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. Рынок 

адаптивной образовательной информации. 

2. Телекоммуникационные технологии: этапы эволюции.  

3. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». 

4. Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек. 

 

http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

Форма практического задания: реферат 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Перспективы развития адаптивных информационных технологий. 

2. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 

3. Технологии виртуальной реальности.  

4. Адаптивные возможности программных и технических средств презентационных 

технологий. 
5. Технологии распознавания текста и обработки файлов.  

6. Современные технологии передачи электронной информации в Интернет. 

7. Назначение и сущность технологии телеконференций. Вебинар.  

8. Состав технологических операций при проведении телеконференции в режимах on-line и off-

line. 

9. Использование систем искусственного интеллекта для развития адаптивных 
информационных технологий.  

10. Законодательная охрана и правоприменительная практика.  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:  

форма рубежного контроля – создать мультимедийную презентацию на тему « Структура и 

технология  работы  электронных библиотек в образовательном учреждении» 
 

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. 

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 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  

видовпрофессиональной 

деятельности 

Этап 

формирования 

умений 

УК-1.3-имеет 

практический опыт работы 

с информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, создания 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 
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научных текстов 

 

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 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 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 

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  

 

1. Понятие и особенности современного информационного общества.  

2. Понятие информации и данных.  

3. Методы и средства сбора и хранения информации.  

4. Методы передачи и представления информации. 
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5. Классификация информации  

6. Понятие информационные технологии.  

7. Понятие количества информации.  

8. Методы оценки  

9. Понятие информационной технологии.  

10. Этапы развития информационной технологии. 

 

 

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

Промежуточная аттестации по дисциплине  проводится в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положение 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 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 – программам среднего профессионального 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 

дисциплины  

5.1.1. Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449939 (дата 

обращения: 01.05.2020).  

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т: учебник для академического 

бакалавриата / В. В. Трофимов ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2016. — 628 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-

5-9916-5037-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/393083 (дата обращения: 01.05.2020). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Кожевникова, Г. П.  Информационные системы и технологии в маркетинге : учебное 

пособие для вузов / Г. П. Кожевникова, Б. Е. Одинцов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 444 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07447-5. — 
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Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450585 (дата 

обращения: 01.05.2020).  

2. Демин, А. Ю.  Информатика. Лабораторный практикум : учебное пособие для вузов / 

А. Ю. Демин, В. А. Дорофеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 131 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08366-8. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451395 (дата обращения: 01.05.2020). 

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. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии» 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 (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы 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. 

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 
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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»). 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Средства доступа к Интернет; 

2. 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 или Okular 

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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востребованным 

материалам по всем 

отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. 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 учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии» в рамках реализации основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран). 

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). 

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

При реализации дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии» применяются различные образовательные технологии, в 

том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии» предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения учебных занятий в форме деловых игр, психологических тренингов в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Адаптивные информационно-коммуникационные 

технологии» 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.).  
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний и практических навыков в области организации и развития современной информаци-

онной среды образовательного учреждения, использования её возможностей для повышения 

качества образования, овладение методическими приемами эффективного применения 

средств информатизации в образовательном процессе с последующим применением в про-

фессиональной сфере и практических навыков (формирование) по организационно-

управленческой, педагогической и научно-исследовательской профессиональной деятельно-

сти. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Получение знаний об основных направлениях, целях и задачах информатизации об-

щего среднего образования и структуре информатизации образования; сущности и 

принципах управления педагогическими системами на базе средств ИКТ; инфра-

структуре информационной среды образовательного учреждения, информационных 

технологиях управленческого и педагогического назначения, структуре, содержании 

и описании моделей управления комплексной информатизацией образовательных уч-

реждений различного уровня; понятии единой информационной среды учебного за-

ведения среднего уровня образования; 

2. Формирование умений разрабатывать политику освоения и внедрения информацион-

ных и коммуникационных технологий в процесс управления учебно-воспитательным 

процессом школы, осуществлять мероприятия по комплексной информатизация 

средней общеобразовательной школы; 

3. Формирование практических навыков применения педагогических и управленческих 

информационных технологий; 

4. Формирование умений управления процессом комплексной информатизации образо-

вательного учреждения. 

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

зовательной программы высшего образования-программы магистратуры 

Учебная дисциплина «Информатизация образовательного учреждения» реализуется 

в части, формируемой участниками образовательных отношений основной образователь-

ной программы по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» заочной 

формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Информатизация образовательного учреждения» 

базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения про-

граммного материала ряда учебных дисциплин: «Информатика и информационные техноло-

гии в профессиональной деятельности», «Информационные и коммуникационные техноло-

гии в образовании», «Образовательные ресурсы сети Интернет» 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Технология создания образовательного контента 
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1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках плани-

руемых результатов освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы высшего образования – программы магистратуры 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-

1; ПК-1; ПК-2; ПК-5, в соответствии с основной профессиональной образовательной про-

граммой высшего образования – программа бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетен-

ции 

Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наиме-

нование ин-

дикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен осуще-

ствлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, при-

менять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

УК-1.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках ком-

петенции 

УК-1.1-знает принципы 

сбора, отбора и обоб-

щения информации 

УК-1.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках ком-

петенции 

УК-1.2-умеет соотно-

сить разнородные яв-

ления и систематизи-

ровать их в рамках из-

бранных  видовпро-

фессиональной дея-

тельности 

УК-1.ИД-3. 

Применяет 

методы ана-

лиза практи-

ческой дея-

тельности и ее 

результатов в 

рамках ком-

петенции 

УК-1.3-имеет практи-

ческий опыт работы с 

информационными ис-

точниками, опыт науч-

ного поиска, создания 

научных текстов 

 ПК-1 Способен осуще-

ствлять обучение 

учебному предме-

ту на основе ис-

пользования 

предметных мето-

дик и современ-

ПК-1.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

ПК-1.1 Знает методы, 

способы и технологии 

осуществления обуче-

ния информатике на 

основе использования 

предметных методик и 

современных образова-
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ных образова-

тельных техноло-

гий работоспо-

собности выпус-

ков программного 

продукта, разра-

ботку требований 

и проектирование 

программного 

обеспечения 

практических 

действий в 

рамках ком-

петенции 

тельных технологий 

ПК-1.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках ком-

петенции 

ПК-1.2. Умеет осуще-

ствлять обучение ин-

форматике на основе 

использования пред-

метных методик и со-

временных образова-

тельных технологий 

ПК-1.ИД-3. 

Применяет 

методы ана-

лиза практи-

ческой дея-

тельности и ее 

результатов в 

рамках ком-

петенции 

ПК-1.3. Имеет опыт 

осуществления обуче-

ния информатике на 

основе использования 

предметных методик и 

современных образова-

тельных технологий 

 ПК-2 Способен осуще-

ствлять педагоги-

ческую поддерж-

ку и сопровожде-

ние обучающихся 

в процессе дости-

жения метапред-

метных, предмет-

ных и личностных 

результатов 

ПК-2.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках ком-

петенции 

ПК-2.1. Знает методы, 

способы и технологии 

осуществления педаго-

гической поддержки и 

сопровождения обу-

чающихся в процессе 

достижения метапред-

метных, предметных и 

личностных результа-

тов 

ПК-2.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках ком-

петенции 

ПК-2.2. Умеет осуще-

ствлять педагогиче-

скую поддержку и со-

провождение обучаю-

щихся в процессе дос-

тижения метапредмет-

ных, предметных и 

личностных результа-

тов 

ПК-2.ИД-3. 

Применяет 

методы ана-

лиза практи-

ческой дея-

тельности и ее 

результатов в 

рамках ком-

петенции 

ПК-2.3. Имеет опыт 

осуществления педаго-

гической поддержки и 

сопровождения обу-

чающихся в процессе 

достижения метапред-

метных, предметных и 

личностных результа-

тов 

 ПК-5 Способен участ-

вовать в проекти-

ровании предмет-

ПК-5.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

ПК-5.1. Знает методы, 

способы и технологии 

проектрования компо-



 

 
7 

ной среды образо-

вательной про-

граммы. 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках ком-

петенции 

нент информационно-

коммуникационной 

среды образовательной 

программы 

ПК-5.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках ком-

петенции 

ПК-5.2. Умеет проек-

тировать компоненты 

информационно-

коммуникационной 

среды образовательной 

программы 

ПК-5.ИД-3. 

Применяет 

методы ана-

лиза практи-

ческой дея-

тельности и ее 

результатов в 

рамках ком-

петенции 

ПК-5.3. Имеет опыт 

участия в проектирова-

нии информационно-

коммуникационной 

среды образовательной 

программы. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. По дисциплине пре-

дусмотрены дифференцированный зачет. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7 8     

Контактная работа обучающихся с педагоги-

ческими работниками 32 8 8 16     

Учебные занятия лекционного типа 4 2   2     

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 12 2 4 6     

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 16 4 4 8     

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 104 28 24 52     
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Контроль промежуточной аттестации 8   4 4     

Форма промежуточной аттестации 
    зачет 

диф. 

зач 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧА-

САХ 144 36 36 72     

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими ра-

ботниками 

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 6) 

Раздел 1.1 36 36 8   2       2   4   

Контроль про-

межуточной ат-

тестации (час) 

                        

Общий объем, 

часов 
36 28 8   2       2   4   

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

  

Модуль 2 (семестр 7) 

Раздел 2.1 32 24 8           4   4   
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Контроль про-

межуточной ат-

тестации (час) 

4                       

Общий объем, 

часов 
36 24 8           4   4   

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 8) 

Раздел 3.1 34 26 8   2       2   4   

Раздел 3.2 34 26 8           4   4   

Контроль про-

межуточной ат-

тестации (час) 

4                       

Общий объем, 

часов 
72 52 16   2       6   8   

Форма проме-

жуточной атте-

стации 

дифференцированный зачет 

Общий объем, 

часов 
144 104 32   4       12   16   

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Заочная форма 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
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 6) 
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Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного кон-

троля по усмот-

рению препода-
вателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 7) 

Раздел 1.2 24 11 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного кон-

троля по усмот-

рению препода-

вателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

24 11   11   2   

Модуль 3 (семестр 8) 

Раздел 1.3 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, само-

стоятельное 

изучение разде-
ла в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного кон-

троля по усмот-

рению препода-
вателя 

Раздел 1.4 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, само-
стоятельное 

изучение разде-

ла в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного кон-
троля по усмот-

рению препода-

вателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 24   24   4   

Общий объем по 

дисциплине (мо-

дулю), часов 

104 52   52   8   

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

РАЗДЕЛ 1.1.1 Понятие информатизации образования и основные направления 

информатизации общего среднего образования. 

Цель: сформировать представление о возможностях применения информационных и 

коммуникационных технологий в сфере науки и образования, современном состоянии инфор-

матизации образования и основных информационных и коммуникационных технологиях, 

применяемых в образовательном процессе. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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1. Анализ исторических предпосылок возникновения термина «Информатизация»; 

2. Генезис понятия «Информатизация образования» в отечественной научной лите-

ратуре; 

3. Концепция информатизации отечественной школы А.П. Ершова; 

4. Современный этап развития информатизации образования; 

5. Принципы организации информатизации образования; 

6. Цели формулировки основных направлений развития информатизации образова-

ния; 

7. Основные направления развития информатизации образования; 

8. Распределение задач, решаемых в процессе информатизации образования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Пилотные проекты информатизации образовательных учреждений 90-х гг.; 

2. Нормативные документы в области информатизации общеобразовательной школы 

80- начала 90 х гг.; 

3. Процесс информатизации образования в нормативных документах Министерства 

просвещения РФ и Министерства науки и образования РФ; 

4. Основные направления развития информатизации образования в отечественных 

научных публикациях; 

5. Обучение информатике в основных направлениях информатизации образования; 

6. Подготовка педагогических кадров в области информатизации образования как 

одно из важнейших направлений развития информатизации. 

РАЗДЕЛ 1.1.2. Цели, задачи и структура информатизации общего среднего обра-

зования. 

Цель: сформировать компетенции в области применения информационных и комму-

никационных технологии в управления образовательным учреждением. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Формулировка целей и задач информатизации образования на различных этапах 

развития процесса информатизации отечественного образования; 

2. Современная формулировка целей информатизации образования; 

3. Основные задачи информатизации образования на современном этапе; 

4. Информационно-предметная структура информатизации общего среднего образо-

вания; 

5. Организационная структура информатизации общего среднего образования; 

6. Содержательная структура информатизации общего среднего образования. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Основные цели информатизации образования в отечественных научных публика-

циях; 

2. Основные задачи информатизации образования в отечественных научных публи-

кациях; 

3. Реализация задачи информатизации образования в московском образовании; 

4. Механизмы развития информатизации московского образования в целевой про-

грамме развития; 

5. Формирование информационной культуры у будущих специалистов различных 

профилей как элемент организационной структуры информатизации общего сред-

него образования; 

6. Примеры проектов по внедрению информационных технологий в организацию 

учебного процесса и управленческую деятельность в регионах РФ. 
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РАЗДЕЛ 1.1.3. Условия, способствующие организации информатизации образо-

вания. 

Цель: сформировать компетенции в области оценки качества информационных ре-

сурсов, в том числе электронных образовательных ресурсов при реализации образователь-

ных программ по информатике и ИКТ в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Спектр условий, способствующие организации информатизации образования и 

пути их обеспечения; 

2. Особенности обеспечения реализации условий способствующие организации ин-

форматизации образования в РФ. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Создание в учреждениях образования условий для сохранения здоровья обучаю-

щихся как необходимое условие эффективной реализации процесса информатиза-

ции образования; 

2. Личная ориентированность, дифференциация и индивидуализация образования 

школьников в области информационных технологий как необходимое условие 

реализации процесса информатизации образования общего образования; 

3. Формирование условий непрерывного профессионального роста педагогических 

кадров как необходимое условие эффективной реализации процесса информатиза-

ции образования. 

РАЗДЕЛ 1.2.1. Сущность и принципы управления педагогическими системами 

на базе средств ИКТ. 

Цель: сформировать компетенции в области создания и использования программных 

средств учебного назначения и электронных образовательных ресурсов при реализации об-

разовательные программы в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Проблема автоматизации управления в образовательном учреждении; 

2. Принципы управления педагогическими системами на базе средств ИКТ. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Общая характеристика средств ИКТ, используемых в управлении педагогически-

ми системами; 

2. Примеры реализации средств ИКТ, используемых в управлении педагогическими 

системами. 

3. Составление перечня лицензируемого и свободно распространяемого программно-

го обеспечения, пригодного для обеспечения управления педагогическими систе-

мами. 

РАЗДЕЛ 1.2.2. Распределение функций управления процессами информатизации 

общего среднего образования по управленческим уровням. 

Цель: сформировать компетенции в области создания и использования программных 

средств учебного назначения и электронных образовательных ресурсов при реализации об-

разовательные программы в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Функции управления процессами информатизации уровня федерального центра; 

2. Функции управления процессами информатизации управлений образования  ре-

гионального уровня; 

3. Функции управления процессами информатизации управлений образования муни-

ципального уровня; 

4. Функции управления процессами информатизации на уровне образовательного 

учреждения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Разработка научных основ построения единого информационного образовательно-

го пространства (обзор публикаций); 

2. Развитие региональных центров информационных технологии для реализации 

программ в области информатизации системы образования; 

3. Особенности работ по повышению квалификации и переподготовке кадров в об-

ласти использования информационных технологий в образовании на муниципаль-

ном и региональном уровнях. 

РАЗДЕЛ 1.2.3. Инфраструктура информационной среды образовательного учре-

ждения. 

Цель: сформировать компетенции в области создания и использования программных 

средств учебного назначения и электронных образовательных ресурсов при реализации об-

разовательные программы в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Инфраструктура информационной среды образовательного учреждения на первом 

этапе информатизации отечественного образования; 

2. Современная инфраструктура информационной среды образовательного учрежде-

ния; 

3. Функционал блоков, обеспечивающих управленческую и образовательную дея-

тельность школы.. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие понятия информационной среды образовательного учреждения в научно-

методической литературе; 

2. Технические особенности АРМ директора учреждения и заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе (содержанию образования и управлению ресур-

сами). 

РАЗДЕЛ 1.3.1. ИКТ в процессе принятия и реализации управленческих решений 

в образовательном учреждении. 

Цель: сформировать компетенции в области создания и использования программных 

средств учебного назначения и электронных образовательных ресурсов при реализации об-

разовательные программы в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Обоснование возможности использования средств ИКТ для автоматизации про-

цесса принятия и реализации управленческих решений в образовательном учреж-

дении; 
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2. Спектр средств ИКТ, применяемых для автоматизации процесса принятия и реа-

лизации управленческих решений; 

3. Технические возможности средств ИКТ по реализации управленческих функций 

информационной среды образовательного учреждения; 

4. Условия автоматизации управления средствами ИКТ системы образования района, 

города, области; 
5. Преимущества в управлении образованием при использовании унифицированных 

информационных баз данных. 

6. Основные направления внедрения и использования информационных технологий 

управленческого и педагогического назначения в системе образования; 

7. Сущностные характеристики информационных технологий управления; 

8. Структура информационной технологии управления; 

9. Техническая основа информационных технологий управленческого и педагогиче-

ского назначения. 

10. Условия использования распределенного информационного ресурса в целях опти-

мизации управления в образовательном учреждении; 

11. Компетенции в области организации административного управления на базе рас-

пределённого информационного ресурса как компонент ИКТ-компетентности ад-

министратора; 

12. Особенности внедрения средств телекоммуникаций в процесс управления образо-

вательным учреждением. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Современные программные комплексы управления образовательным учреждени-

ем; 

2. Перспективные информационные технологии, применение которых возможно для 

повышения эффективности управления образовательным учреждением; 

3. Вопросы информационной безопасности при реализации программы автоматиза-

ции управления образовательным учреждением; 

4. Подходы к определению Стандартов на аппаратные и программные интерфейсы 

технологий управленческого и педагогического назначения; 

5. Требования к компетентности руководителя образовательного учреждения в об-

ласти применения средств ИКТ в образовательном учреждении. 

6. Отечественные информационные базы и информационно-справочной документа-

ции в сфере образования. 

7. Формы и технологии использования информационных сетей для доставки управ-

ления образовательным учреждением; 

8. Базы и банки данных управленческой информации в Интернет; 

9. Телеконференции как форма сопровождения управленческой деятельности в ре-

жиме реального времени; 

10. Сетевые педагогические сообщества: состав, примеры. 

РАЗДЕЛ 1.3.2 Модель управления комплексной информатизацией образователь-

ного учреждения. 

Цель: сформировать компетенции в области создания и использования программных 

средств учебного назначения и электронных образовательных ресурсов при реализации об-

разовательные программы в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Понятие комплексной информатизации школьного образования; 

2. Цели комплексной информатизации образовательного учреждения; 
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3. Управленческие действия при проектировании модели управления комплексной 

информатизацией; 

4. Задачи управления комплексной информатизацией образовательного учреждения; 

5. Принципы построения модели управления комплексной информатизацией образо-

вания. 

6. Концептуальная основа модели управления комплексной информатизацией обще-

образовательной школы; 

7. Схема структурно-функциональной модели управления комплексной информати-

зацией общеобразовательной школы; 

8. Структурные компоненты модели управления комплексной информатизацией об-

щеобразовательной школы, состав информационных модулей и их содержание; 

9. Критерии оценки эффективности модели; 

10. Концептуальная основа модели управления комплексной информатизацией муни-

ципальной и региональной системы образования; 

11. Основные характеристики модели управления комплексной информатизацией му-

ниципальной системы образования; 

12. Схема структурно-функциональной модели управления комплексной информати-

зации муниципальной системы образования; 

13. Структурные компоненты модели управления комплексной информатизации му-

ниципальной системы образования, состав информационных модулей и их содер-

жание. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Развитие представлений о комплексной информатизации школьного образования; 

2. Трансформация целей информатизации школы на этапах развития образователь-

ных и управленческих информационных технологий; 

3. Вопросы материально-технического и программного обеспечения в задачах 

управления комплексной информатизацией школы; 

4. Вопросы повышения квалификации педагогов в области информационных и ком-

муникационных технологий в задачах управления комплексной информатизацией 

школы 

5. Функционал административного блока модели (примеры реализации); 

6. Задачи сервера образовательного учреждения. 

7. Задачи сервера муниципального отдела образования. 

РАЗДЕЛ 1.3.3. Понятие информационно-коммуникационной образовательной 

среды. Понятие и структура единого информационного пространства образовательного 

учреждения. 

Цель: сформировать компетенции в области создания и использования программных 

средств учебного назначения и электронных образовательных ресурсов при реализации об-

разовательные программы в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Актуальные задачи подготовки школьников к жизни в условиях информационного 

общества; 

2. Понятие информационно-коммуникационной образовательной среды; 

3. Понятие единого информационного пространства образовательного учреждения; 

4. Составляющие единого информационного пространства образовательного учреж-

дения; 

5. Структура единого информационного пространства образовательного учреждения. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Функции единого информационного пространства школы; 

2. Оснащение кабинетов и структурных подразделений учебного заведения, входя-

щих в состав единого информационного пространства образовательного учрежде-

ния. 

 

РАЗДЕЛ 1.4.1. Принципы формирования и управления единым информацион-

ным пространством образовательного учреждения. 

Цель: сформировать компетенции в области создания и использования программных 

средств учебного назначения и электронных образовательных ресурсов при реализации об-

разовательные программы в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Иерархическая модель информационного пространства образовательного учреж-

дения; 

2. Взаимодействие основных информационных потоков в информационном про-

странстве образовательного учреждения; 

3. Общие принципы формирования информационного пространства образовательно-

го учреждения; 

4. Информационные системы и информационные модули модели информационного 

пространства образовательного учреждения; 

5. Основные принципы управления информационным пространством образователь-

ного учреждения. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Технологии взаимодействия образовательного учреждения с субъектами системы 

управления образованием в рамках информационного пространства; 

2. Программные продукты обеспечения содержания учебного процесса цифровыми 

образовательными ресурсами; 

3. Технологические подходы к представлению, хранению и организации доступа к 

базовой информации образовательного учреждения. 

РАЗДЕЛ 1.4.2. Единая информационная база - ядро системы информатизации 

образовательного учреждения. 

Цель: сформировать компетенции в области создания и использования программных 

средств учебного назначения и электронных образовательных ресурсов при реализации об-

разовательные программы в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1. Основные и дополнительные звенья программной реализации информационного 

пространства; 

2. Детализированная схема баз данных образовательного учреждения; 

3. Общие принципы формирования единой базы данных образовательного учрежде-

ния; 

4. Информация общего доступа как наглядное отображение базовой информации. 

5. Особенности функционирования информатизированных рабочих мест специали-

стов; 

6. Требования к информатизированным рабочим местам специалистов. 
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Вопросы для самоподготовки: 
1. Функции административного сервера информационной системы образовательного 

учреждения; 

2. Функции сервера образовательных ресурсов информационной системы образова-

тельного учреждения; 

3. Программное и аппаратное обеспечение библиотечной системы; 

4. Программное и аппаратное обеспечение системы мониторинга здоровья обучаю-

щихся. 

5. Роль руководителя в организации процесса автоматизации основных администра-

тивных процессов в образовательном учреждении; 

6. Политика лицензирования программного обеспечения и использование свободно-

го программного обеспечения в оснащении АРМ специалистов; 

7. Применение облачных технологий в процессе автоматизации основных админист-

ративных процессов и в работе информатизированных рабочих мест специалистов. 
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Правильная нумерация разделов Нумерация разделов 

далее 

1.1.1 1 

1.1.2. 2 

1.1.3. 3 

1.2.1. 4 

1.2.2. 5 

1.2.3. 6 

1.3.1. 7 

1.3.2. 8 

1.3.3. 9 

1.4.1. 10 

1.4.2. 11 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 1. 

1. Анализ содержания проекта "Концепция информатизации народного образования 

на 1990-2010 гг.» А.П. Ершова; 

2. Анализ пилотных проекты информатизации образовательных учреждений 90-х гг.; 

3. Приоритетный Национальный Проект «Образование». Вопросы информатизации. 

4. Нормативная база информатизации общего среднего образования в России. 

5. Обзор программ повышения квалификации и переподготовки управленческих 

кадров в области информатизации в системе образования России; 

6. Американский опыт использования средств ИКТ в управлении образовательным 

процессом; 

7. Европейский опыт использования средств ИКТ в управлении образовательным 

процессом; 

8. Модели информатизации школы (модель UNESCO, матрица BECTA, Московская 

таблица). 

9. Электронные образовательные ресурсы как элемент информатизации образова-

тельных учреждений; 

10. Сетевые олимпиады и конкурсы как элемент информатизации образовательных 

учреждений. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – кон-

трольные вопросы и задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Формы рубежного контроля: лабораторный практикум 

Пример заданий лабораторного практикума. 

«Определение уровня информатизации школы» 
1. Найдите в электронной библиотеке  http://www.elibrary.ru публикации с описанием  критериев 

оценки сайтов образовательных учреждений; 
2. Проведите анализ сайтов образовательных учреждений одного из регионов РФ по изученным 

критериям или разработайте свои критериям. 

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

трольные вопросы и задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3 

Формы рубежного контроля: лабораторный практикум 

Пример заданий лабораторного практикума. 

 «Определение уровня информатизации образовательного учреждения  

1. Ознакомьтесь с информацией для определения уровня информатизации ОУ и перечнем парамет-
ров описания состояния информатизации школ. 

Таблица  1. Перечень параметров описания состояния информатизации ОУ (факторов), которые можно 

использовать для распределения ОУ по типичным группам (кластерам) 

№ Название фактора 

1 Использование вариативных форм учебной работы, поддержанных средствами ИКТ 

2 Развитие цифровой образовательной среды образовательного учреждения 

3 Организационное обеспечение процессов информатизации образовательного учреждения 

4 Доступность аппаратных средств 

5 Использование ИКТ для решения задач управления образовательного учреждения 

6 Педагогическая  ИКТ-компетентность работников образовательного учреждения 

7 Использование Интернет в учебной и воспитательной работе 

Заполните таблицу, характеризующую уровень информатизации образовательного учреждения, в ко-
тором Вы работаете или проходили педагогическую практику. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – кон-

трольные вопросы и задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат. 

http://www.elibrary.ru/
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Перечень тем рефератов к разделу 4. 

1. Общие проблемы автоматизации управления в образовательном учреждении. 

2. Банки данных отечественного и зарубежного учебного программного обеспечения 

и электронных образовательных ресурсов. 

3. Технические условия, определяющие практику использования ИКТ в системе об-

щего среднего образования, задача их обеспечения. 

4. Кадровые условиями, определяющие практику использования ИКТ в системе об-

щего среднего образования, задача их обеспечения. 

5. Обучающие программы и комплексы в практике управления педагогическими 

системами на базе средств ИКТ. 

6. Автоматизация управления в образовательном учреждении как условие успешного 

развития творческого потенциала учащегося. 

7. Автоматизация управления в образовательном учреждении как условие активиза-

ции экспериментально-исследовательской деятельности учащихся. 

8. Автоматизированная информационная система управления образованием и требо-

вания к ней (областной и муниципальный уровень). 

9. Структура информационной технологии управления. 

10. Проблема единства стандартов на аппаратные и программные интерфейсы в об-

щем процессе использования ИКТ управленческого назначения 

11. Современные технические средства автоматизации информационно-

управленческой и педагогической деятельности. 

12. Реализация системы управления педагогическими системами на основе средств 

ИКТ (обзор отечественных научных публикаций). 

13. Телекоммуникативные информационные системы управления системой образова-

ния (примеры из отечественной и зарубежной практики). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – кон-

трольные вопросы и задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Формы рубежного контроля: лабораторный практикум 

Пример заданий лабораторного практикума. 

 «Определение уровня информатизации образовательного учреждения  

 

1. Ознакомьтесь с информацией для определения уровня информатизации ОУ и перечнем парамет-
ров описания состояния информатизации школ. 

Таблица  1. Перечень параметров описания состояния информатизации ОУ (факторов), которые можно 

использовать для распределения ОУ по типичным группам (кластерам) 

№ Название фактора 

1 Использование вариативных форм учебной работы, поддержанных средствами ИКТ 

2 Развитие цифровой образовательной среды образовательного учреждения 

3 Организационное обеспечение процессов информатизации образовательного учреждения 

4 Доступность аппаратных средств 

5 Использование ИКТ для решения задач управления образовательного учреждения 
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6 Педагогическая  ИКТ-компетентность работников образовательного учреждения 

7 Использование Интернет в учебной и воспитательной работе 

Заполните таблицу, характеризующую уровень информатизации образовательного учреждения, в ко-
тором Вы работаете или проходили педагогическую практику. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – кон-

трольные вопросы и задания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 1. 

1. Модель инфраструктуры информационной среды школы на первом этапе инфор-

матизации отечественного образования. 

2. Инфраструктурные компоненты информационной среды школы, реализующие 

учебно-воспитательную деятельность. 

3. Инфраструктурные компоненты информационной среды школы, реализующие 

культурно-просветительную деятельность. 

4. Инфраструктурные компоненты информационной среды школы, реализующие 

информационно-методическую деятельность. 

5. Инфраструктурные компоненты информационной среды школы, реализующие на-

учно-продуктивную деятельность. 

6. Инфраструктурные компоненты информационной среды школы, реализующие ад-

министративную деятельность. 

7. Психолого-педагогическая диагностика в информационной среде школы. 

8. Школьное научное общество в информационной среде школы. 

9. Обзор электронных программно-методических комплексов по информатике 2-4 

классов, реализованных в информационной среде школы. 

10. Обзор электронных программно-методических комплексов по информатике 5-9 

классов, реализованных в информационной среде школы. 

11. Примеры инфраструктуры информационной среды образовательного учреждения 

(по материалам школьных сайтов). 

12. Информационно-библиотечная система как элемент информационной среды обра-

зовательного учреждения. 

13. Виртуальный школьный музей как элемент информационной среды образователь-

ного учреждения. 

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

трольные вопросы и задания. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 2. 

1. Средства ИКТ на первом этапе информатизации отечественного образования. 
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2. Инфраструктурные компоненты информационной среды школы, реализующие 

возможности ИКТ по поддержке принятия управленческих решений. 

3. Перспективные информационные технологии в поддержке принятия управленче-

ских решений. 

4. Автоматизированное рабочее место администратора в инфраструктуре информа-

ционной среды образовательного учреждения. 

5. Функционал автоматизированного рабочего места администратора. 

6. Программные комплексы поддержки принятия управленческих решений в образо-

вании. 

7. Технические аспекты построения комплексов принятия управленческих решений в 

образовании. 

8. Примеры построения инфраструктуры принятия управленческих решений в ин-

формационной среде образовательного учреждения (по материалам публикаций в 

научно-методических журналах). 

9. Сетевые технологии как элемент среды управления образовательным учреждени-

ем. 

10. Мультимедиа технологии как элемент среды управления образовательным учреж-

дением. 

11. Технологии Вебинаров как средство, реализующие возможности ИКТ по под-

держке принятия управленческих решений. 

12. Облачные технологии как средство, реализующие возможности ИКТ по поддерж-

ке принятия управленческих решений. 

13. Требования к техническим средствам автоматизации управления образовательным 

учреждением. 

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

трольные вопросы и задания. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 3. 

Форма практического задания: лабораторный практикум 

Пример заданий лабораторного практикума. 

В соответствии с функциями учреждений образования, органов управления образованием 

проектируемая модель комплексной информатизации может быть представлена составом из 6 мо-

дулей, каждый из которых имеет свое назначение в процессе информатизации. Ваша задача подоб-

рать спектр сетевых ресурсов, которые могут быть использованы для решения функциональных за-

дач каждого модуля. Можно выбрать 1-2 задачи из каждого модуля. 

 Наименование модуля Назначение модуля 

1 Организационно-
управленческий (АРМ 
секретаря, бухгалтера, 
психолога, заместите-
лей директора) 

1. Сбор, хранение и корректировка информации об учащихся 
2. Сбор, хранение и корректировка информации о педагогических кадрах 
3. Сбор, хранение и корректировка информации о родителях 
4. Создание банка данных, необходимого в процессе управления учреждением: 
- по кадрам, учащимся, родителям, выпускникам; 
- анализ успеваемости, анализ контрольных работ, экзаменов; 
- анализ социального положения семей учащихся 
5. Подготовка отчетной и ведение рабочей статистики 
6. Разработка расписания, введение в него текущих изменений 
7. Подготовка и хранение аналитического материала по проблемам учебно-
воспитательной деятельности 
8. Ведение нормативной базы (приказы, постановления, положения, инструктивные 
и информационные материалы, направляемые из вышестоящих инстанций) 
9. Разработка и корректировка планов мероприятий, материалов педагогических со-
ветов, научных обществ и др. 
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10. Подготовка распорядительных документов по основным видам деятельности 
(приказы, решения педагогических советов, совета учреждения) 
11. Учёт, структуризация библиотечного фонда 
12. Учёт материально-технического обеспечения 
13. Техническое и программное обеспечение работы 

Пример заданий лабораторного практикума. 

1. В соответствии с целями комплексной информатизации образовательного учрежде-

ния модель комплексной информатизации предусматривает определенную инфра-

структуру его информационной среды. Одним из основных элементов инфраструк-

туры является административный блок. 

 

Ваша задача подобрать исследовать спектр программных средств, которые могут 

быть использованы для решения функциональных задач административного блока. 

2. В упомянутой выше модель комплексной информатизации образовательного уч-

реждения все её блоки взаимосвязаны, но технологически обмен информацией 

между ними реализуется на базе сервера образовательного учреждения. Перечень 

задач, которые могут быть на него возложены приведен в конспекте лекций. Не-

обходимо проанализировать современные аппаратные и программные решения, 

применяемые при проектировании и обеспечении функционирования сервера об-

разовательного учреждения. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – кон-

трольные вопросы и задания 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Форма практического задания: реферат. 

Перечень тем рефератов к разделу 4. 

1. Понятие образовательной среды в трудах отечественных учёных; 

2. Ресурсы социокультуры общества как компонент образовательной среды; 

3. Современная нормативно-правовая основа образовательной среды; 

4. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы; 

5. Понятие единого информационного пространства в трудах отечественных учёных; 

6. Аппаратная и программная основа построения единого информационного про-

странства образовательного учреждения; 
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7.  Основные проблемы взаимоотношений между преподавателями и учащимися, а 

также учащихся между собой в современных условиях образовательной среды 

учебного заведения; 

8. Основные проблемы повышения общего профессионального уровня педагогиче-

ского коллектива образовательного учреждения; 

9. Единое информационное пространство образовательного учреждения в формиро-

вании субкультуры учащихся; 

10. Информационно-образовательный ресурс как специализированный ресурс Единое 

информационное пространство образовательного учреждения; 

11. Интранет как коммуникационная основа организации единого информационного 

пространства школы; 

12. Программные решения для автоматизации школьной библиотеки и организации 

школьного питания; 

13. Программные решения для автоматизации медицинского и социально-

педагогического обслуживания; 

14. Структура рабочих мест, входящих в состав информационного пространства обра-

зовательного учреждения; 

15. Место школьного сайта в структуре и функционале информационного пространст-

ва образовательного учреждения. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – кон-

трольные вопросы и задания 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5. 

Формы рубежного контроля: лабораторный практикум 

Пример заданий лабораторного практикума. 
1. Выявить структуру информационного пространства образовательного учреждения (на 

примере образовательной организации - базы производственной практики); 
2. Описать информационные связи внутри информационного пространства образовательно-

го учреждения; 
3. Результат представить в виде Детализированной схемы. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – кон-

трольные вопросы и задания 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 6. 

Формы рубежного контроля: лабораторный практикум 

Пример заданий лабораторного практикума. 

1. Рассмотреть особенности автоматизации основных административных процессов в 

различных программных продуктах для информатизации школы (на примере 1С: Об-

разование. Школа); 

2. Рассмотреть структуру, технические параметры и программное обеспечение АРМ 

специалиста (на примере АРМ администратора, учителя, библиотекаря, школьного 

психолога). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – кон-

трольные вопросы и задания 
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РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУ-

ТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по учебной 

дисциплине являются зачеты и дифференцированный зачет, которые проводятся в устно-

письменной форме. 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

 

Код компетен-

ции 

Формулировка компе-

тенции 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информа-

ции, применять систем-

ный подход для реше-

ния поставленных задач 

УК-1.1-знает принципы 

сбора, отбора и обобщения 

информации 

Этап формиро-

вания знаний 

УК-1.2-умеет соотносить 

разнородные явления и сис-

тематизировать их в рамках 

избранных  видовпрофес-

сиональной деятельности 

Этап формиро-

вания умений 

УК-1.3-имеет практический 

опыт работы с информаци-

онными источниками, опыт 

научного поиска, создания 

научных текстов 

Этап формиро-

вания 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-1 Способен осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе ис-

пользования предмет-

ных методик и совре-

менных образователь-

ных технологий работо-

способности выпусков 

программного продукта, 

разработку требований 

и проектирование про-

граммного обеспечения 

ПК-1.1 Знает методы, спо-

собы и технологии осуще-

ствления обучения инфор-

матике на основе использо-

вания предметных методик 

и современных образова-

тельных технологий 

Этап формиро-

вания знаний 

ПК-1.2. Умеет осуществ-

лять обучение информатике 

на основе использования 

предметных методик и со-

временных образователь-

ных технологий 

Этап формиро-

вания умений 

ПК-1.3. Имеет опыт осуще-

ствления обучения инфор-

матике на основе использо-

вания предметных методик 

и современных образова-

тельных технологий 

Этап формиро-

вания 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-2 Способен осуществлять ПК-2.1. Знает методы, спо- Этап формиро-
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педагогическую под-

держку и сопровожде-

ние обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, пред-

метных и личностных 

результатов 

собы и технологии осуще-

ствления педагогической 

поддержки и сопровожде-

ния обучающихся в процес-

се достижения метапред-

метных, предметных и лич-

ностных результатов 

вания знаний 

ПК-2.2. Умеет осуществ-

лять педагогическую под-

держку и сопровождение 

обучающихся в процессе 

достижения метапредмет-

ных, предметных и лично-

стных результатов 

Этап формиро-

вания умений 

ПК-2.3. Имеет опыт осуще-

ствления педагогической 

поддержки и сопровожде-

ния обучающихся в процес-

се достижения метапред-

метных, предметных и лич-

ностных результатов 

Этап формиро-

вания 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-5 Способен участвовать в 

проектировании пред-

метной среды образова-

тельной программы. 

ПК-5.1. Знает методы, спо-

собы и технологии проек-

трования компонент ин-

формационно-

коммуникационной среды 

образовательной програм-

мы 

Этап формиро-

вания знаний 

ПК-5.2. Умеет проектиро-

вать компоненты информа-

ционно-коммуникационной 

среды образовательной 

программы 

Этап формиро-

вания умений 

ПК-5.3. Имеет опыт участия 

в проектировании инфор-

мационно-

коммуникационной среды 

образовательной програм-

мы. 

Этап формиро-

вания 

навыков и 

получения 

опыта 

 

 

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код компетен-

ции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

Показатель оцени-

вания компетенции 

Критерии  и шкалы оце-

нивания 

УК-1, ПК-1,2,5 Этап формирова-

ния знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 
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Уровень освоения 

программного мате-

риала, логика и гра-

мотность изложения, 

умение самостоятель-

но обобщать и изла-

гать материал 

последовательно, грамотно и 

логически стройно его изла-

гает, тесно увязывает с зада-

чами и будущей деятельно-

стью, не затрудняется с отве-

том при видоизменении зада-

ния, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать матери-

ал, не допуская ошибок: 

( 9-10] баллов;  

2) обучающийся твердо знает 

программный материал, гра-

мотно и по существу излагает 

его, не допуская существен-

ных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно 

применять теоретические по-

ложения: 

[8-9) баллов; 

3) обучающийся освоил ос-

новной материал, но не знает 

отдельных деталей, допуска-

ет неточности, недостаточно 

правильные формулировки, 

нарушает последователь-

ность в изложении про-

граммного материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 

значительной части про-

граммного материала, допус-

кает существенные ошибки: 

[0-6] баллов. 

УК-1, ПК-1,2,5 Этап формирова-

ния умений 

Аналитическое зада-

ние (практические 

задания, ситуацион-

ные задания) 

 

Практическое приме-

нение теоретических 

положений примени-

тельно к профессио-

нальным задачам, 

обоснование приня-

тых решений 

1) свободно справляется с 

задачами и практическими 

заданиями, правильно обос-

новывает 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 от-

вете, скорректированные при 

собеседовании: 

[8-9) баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено с 

ошибками, отсутствуют ло-

гические выводы и заключе-

УК-1, ПК-1,2,5 Этап формирова-

ния навыков и по-

лучения опыта.  

Аналитическое зада-

ние (практические 

задания, ситуацион-

ные задания) 
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Решение практиче-

ских заданий и задач, 

владение навыками и 

умениями при выпол-

нении практических 

заданий, самостоя-

тельность, умение 

обобщать и излагать 

материал. 

ния к решению: 

(6-8)  баллов; 

4) практические задания, за-

дачи выполняет с большими 

затруднениями или задание 

не выполнено вообще, или 

задание выполнено не до 

конца, нет четких выводов и 

заключений по решению за-

дания, сделаны неверные вы-

воды по решению задания: 

[0-6] баллов. 

4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки 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  

6 семестр 

Теоретический блок вопросов: 

1. Исторические предпосылок возникновения термина «Информатизация»; 

2. Генезис понятия «Информатизация образования» в отечественной научной лите-

ратуре; 

3. Концепция информатизации отечественной школы А.П. Ершова; 

4. Общая характеристика современного этапа развития информатизации образова-

ния; 

5. Принципы организации информатизации образования. 

6. Цели формулировки основных направлений развития информатизации образова-

ния; 

7. Основные направления развития информатизации образования; 

8. Распределение задач, решаемых в процессе информатизации образования; 

9. Формулировка целей и задач информатизации образования на различных этапах 

развития процесса информатизации отечественного образования; 

10. Современная формулировка целей информатизации образования; 

11. Основные задачи информатизации образования на современном этапе; 

12. Информационно-предметная структура информатизации общего среднего образо-

вания; 

13. Организационная структура информатизации общего среднего образования; 

14. Содержательная структура информатизации общего среднего образования 

15. Глобальные процессы в образовании в условиях информационного общества; 

16. Перспективы развития образования в эпоху цифровой экономики; 

17. Перспективы развития информатизации образования в РФ; 

18. Условия, способствующие организации информатизации образования и пути их 

обеспечения; 

19. Особенности обеспечения реализации условий, способствующих организации ин-

форматизации образования в РФ. 

20. Проблема автоматизации управления в образовательном учреждении; 

21. Принципы управления педагогическими системами на базе средств ИКТ; 

22. Функции управления процессами информатизации уровня федерального центра; 
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23. Функции управления процессами информатизации управлений образования  ре-

гионального уровня; 

24. Функции управления процессами информатизации управлений образования муни-

ципального уровня; 

25. Функции управления процессами информатизации на уровне образовательного 

учреждения. 

7 семестр 

Теоретический блок вопросов: 

1. Современная инфраструктура информационной среды образовательного учрежде-

ния; 

2. Функционал блоков инфраструктуры информационной среды образовательного 

учреждения, обеспечивающих управленческую и образовательную деятельность 

образовательного учреждения; 

3. Обоснование возможности использования средств ИКТ для автоматизации про-

цесса принятия и реализации управленческих решений в образовательном учреж-

дении; 

4. Спектр средств ИКТ, применяемых для автоматизации процесса принятия и реа-

лизации управленческих решений; 

5. Технические возможности средств ИКТ по реализации управленческих функций 

информационной среды образовательного учреждения; 

6. Уровни рассмотрения проблемы автоматизации управления; 

7. Условия автоматизации управления средствами ИКТ системы образования района, 

города, области; 

8. Основные направления внедрения и использования информационных технологий 

управленческого и педагогического назначения в системе образования; 

9. Сущностные характеристики информационных технологий управления; 

10. Структура информационной технологии управления; 

11. Техническая основа информационных технологий управленческого и педагогиче-

ского назначения; 

12. Понятие и цели комплексной информатизации школьного образования; 

13. Развитие представлений о комплексной информатизации школьного образования; 

14. Задачи управления комплексной информатизацией школы; 

15. Принципы построения модели управления комплексной информатизацией образо-

вания. 

16. Концептуальная основа модели управления комплексной информатизацией обще-

образовательной школы; 

17. Схема структурно-функциональной модели управления комплексной информати-

зацией общеобразовательной школы; 

18. Структурные компоненты модели, состав информационных модулей; 

19. Критерии оценки эффективности модели комплексной информатизации общеоб-

разовательной школы; 

20. .Функционал модулей модели комплексной информатизации общеобразователь-

ной школы; 

21. Задачи сервера образовательного учреждения; 

22. Единое информационное пространства образовательного учреждения (понятие, 

структура, компоненты). 

23. Составляющие единого информационного пространства образовательного учреж-

дения.  

24. Структура и принципы формирования единого информационного пространства 

образовательного учреждения  

25. Иерархическая модель информационного пространства. 
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26. Информационные системы и информационные модули модель информационного 

пространства. 

27. Функции административного сервера информационной системы образовательного 

учреждения; 

28. Функции сервера образовательных ресурсов информационной системы образова-

тельного учреждения; 

29. Основные принципы автоматизации основных административных процессов в об-

разовательном учреждении; 

30. Особенности функционирования информатизированных рабочих мест специали-

стов; 

31. Требования к информатизированным рабочим местам специалистов. 

32. Роль руководителя в процессе формирования единого информационного про-

странства. 

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 По-

ложением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным об-

разовательным программам высшего образования – программ бакалаври-

та/магистратуры/специалитета в Российском государственном социальном университете и 

Положение о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам высшего образования -  программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры в Российском государствен-

ном 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 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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

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

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

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9202-1. — Режим доступа : 

urait.ru/book/metodika-distancionnogo-obucheniya-450836 
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2. Воробьева, С. В. Современные средства оценивания результатов обучения в обще-

образовательной школе : учебник для вузов / С. В. Воробьева. — 2-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 770 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-09241-7. — Режим доступа : urait.ru/book/sovremennye-sredstva-

ocenivaniya-rezultatov-obucheniya-v-obscheobrazovatelnoy-shkole-448383 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Плаксина, И. В. Интерактивные образовательные технологии : учебное пособие для 

вузов / И. В. Плаксина. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 151 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07623-3. — Режим дос-

тупа : urait.ru/book/interaktivnye-obrazovatelnye-tehnologii-451736 

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

обходимых для освоения дисциплины (модуля)  

№
№ 

Название электронного 
ресурса 

Описание электронного 
ресурса 

Используемый для 
работы адрес 

1. ЭБС «Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних учеб-

ных заведений, публичных 

библиотек и корпоратив-

ных пользователей к наи-

более востребованным 

материалам по всем отрас-

лям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУ-

Зов, обеспечивающая дос-

туп к учебникам, учебной 

и методической литерату-

ре по различным дисцип-

линам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, техноло-

гии, медицины и образо-

вания, содержащий рефе-

раты и полные тексты бо-

лее 34 млн научных пуб-

ликаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база дан-

ных периодических изда-

ний 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

https://grebennikon.ru/  
 

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

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Информатизация образовательного 

учреждения» 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 (модуля) и достижения поставленных целей не-

обходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы 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 Интер-

нет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

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

нарского типа следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предвари-

тельной подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, ис-

правление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, озна-

комление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной рабо-

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

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безо-

пасности 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 сте-

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

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

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

случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной рабо-

те/практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету/дифференцированному зачету/экзамену. При получении не-

удовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пере-

сдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа.  

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы реко-

мендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
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возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информа-

ция о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое обеспечение 

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

тельной 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 или Okular 

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 биб-

лиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ 

высших и средних учеб-

ных заведений, публичных 

библиотек и корпоратив-

ных пользователей к наи-

более востребованным 

материалам по всем отрас-

лям знаний от ведущих 

российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, ССУ-

Зов, обеспечивающая дос-

туп к учебникам, учебной 

и методической литерату-

ре по различным дисцип-

линам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная биб-

лиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, техноло-

гии, медицины и образо-

вания, содержащий рефе-

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
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раты и полные тексты бо-

лее 34 млн научных пуб-

ликаций и патентов 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база дан-

ных периодических изда-

ний 

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 учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Информатизация образовательного учрежде-

ния» в рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование используются: 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализирован-

ной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техниче-

скими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизве-

дения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), а также демонстрационными печатными 

пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализиро-

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

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

среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Информатизация образовательного 

учреждения» применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии 

электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Информатизация образовательного учреждения» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбора конкретных ситуаций в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

Учебные часы дисциплины «Информатизация образовательного учреждения» пре-

дусматривают 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, веби-

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

В рамках дисциплины (модуля) «Информатизация образовательного учреждения» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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 являются формирование системных основ 

использования электронных образовательных технологий будущими специалистами в 

предметной области; формирование умений осознано применять инструментальные средства 

электронных образовательных технологий для решения задач в соответствующей 

предметной области; формирование навыков к самообучению и непрерывному 

профессиональному самосовершенствованию в области применения электронных 

образовательных технологий с последующим применением в профессиональной сфере и 

формирование практических навыков  по видам профессиональной деятельности:  

педагогический; методический; культурно-просветительский; сопровождения. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. развитие аналитических, логических и абстрактных форм мышления, необходимых в 

сфере информатики и информационных технологий; 

2. изучение структуры и состава электронных образовательных технологий, 

3. овладение навыками применения электронных образовательных технологий  

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата  

Учебная дисциплина «Электронные образовательные технологии» реализуется в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование заочной 

формам обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Электронные образовательные технологии» 

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

программного материала ряда учебных дисциплин: «Информатика и основы 

информационно-коммуникационных технологий», «Информационные и коммуникационные 

технологии в образовании», «Образовательные ресурсы сети Интернет» 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Технология создания образовательного контента». 

1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине 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-1; ПК-1; ПК-2; ПК-5 в соответствии с 

основной профессиональной образовательной программой высшего образования – 

программа бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 
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Категория 

компетенци

и 

Код 

компетенци

и 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименовани

е 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-1.1-знает принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации 

УК-1.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-1.2-умеет 

соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных  

видовпрофессионально

й деятельности 

УК-1.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

УК-1.3-имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

 ПК-1 Способен 

осуществлять 

обучение 

учебному 

предмету на 

основе 

использования 

предметных 

методик и 

современных 

образовательных 

технологий 

работоспособност

и выпусков 

программного 

продукта, 

разработку 

требований и 

ПК-1.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ПК-1.1 Знает методы, 

способы и технологии 

осуществления 

обучения информатике 

на основе 

использования 

предметных методик и 

современных 

образовательных 

технологий 

ПК-1.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ПК-1.2. Умеет 

осуществлять обучение 

информатике на основе 

использования 

предметных методик и 

современных 

образовательных 
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проектирование 

программного 

обеспечения 

технологий 

ПК-1.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ПК-1.3. Имеет опыт 

осуществления 

обучения информатике 

на основе 

использования 

предметных методик и 

современных 

образовательных 

технологий 

 ПК-2 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

ПК-2.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ПК-2.1. Знает методы, 

способы и технологии 

осуществления 

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

ПК-2.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ПК-2.2. Умеет 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

ПК-2.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ПК-2.3. Имеет опыт 

осуществления 

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

 ПК-5 Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы. 

ПК-5.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

ПК-5.1. Знает методы, 

способы и технологии 

проектрования 

компонент 

информационно-

коммуникационной 

среды образовательной 
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практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

программы 

ПК-5.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ПК-5.2. Умеет 

проектировать 

компоненты 

информационно-

коммуникационной 

среды образовательной 

программы 

ПК-5.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

ПК-5.3. Имеет опыт 

участия в 

проектировании 

информационно-

коммуникационной 

среды образовательной 

программы. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц. По дисциплине 

предусмотрены дифференцированный зачет. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7 8     

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 32 8 8 16     

Учебные занятия лекционного типа 4 2   2     

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 12 2 4 6     

из них: в форме практической подготовки             

Иная контактная работа 16 4 4 8     

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 104 28 24 52     

Контроль промежуточной аттестации 8   4 4     

Форма промежуточной аттестации 
    зачет 

диф. 

зач 
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 144 36 36 72     

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
В

се
г
о
 

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 6) 

Раздел 1.1 36 36 8   2       2   4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

                        

Общий объем, 

часов 
36 28 8   2       2   4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 7) 

Раздел 2.1 32 24 8           4   4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                       
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Общий объем, 

часов 
36 24 8           4   4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Модуль 3 (семестр 8) 

Раздел 3.1 34 26 8   2       2   4   

Раздел 3.2 34 26 8           4   4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                       

Общий объем, 

часов 
72 52 16   2       6   8   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

Общий объем, 

часов 
144 104 32   4       12   16   

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Заочная форма 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 6) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 



 

 
10 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 7) 

Раздел 1.2 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

24 11   11   2   

Модуль 3 (семестр 8) 

Раздел 1.3 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Раздел 1.4 26 12 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 24   24   4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

104 52   52   8   

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 

РАЗДЕЛ 1.1. «Технологический подход в профессиональном образовании» 

Цель: развитие системного представления о технологическом подходе в профессиональном 

образовании. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Теоретические основы технологического подхода в образовании. Классификация, 

структура и особенности, проблема выбора современных образовательных технологий. 

Проектирование современных образовательных технологий. 

 

Вопросы для самоподготовки: 
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1. Теоретические основы технологического подхода в образовании. Классификация, 

структура и особенности, проблема выбора современных образовательных 

технологий. Проектирование современных образовательных технологий. 

2. Основные пути  реформирования информационной среды образовательного 

пространст-ва университета. 

3. Достоинства и недостатки носителей информации. 

4. Технология контент-анализа. 

5. Проблема выбора и применения образовательной технологии. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

При изучении дисциплины «Электронные образовательные технологии» 

предусмотрено выполнение практического задания, которое выполняется в форме 

лабораторной работы. 

 

Рубежное тестирование к Раздел 1.1. 

 

(??)Дистанционное обучение – это … 

(!)комплекс образовательных услуг, предоставляемых с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах обмена учебной 

информацией на расстоянии  

(?)целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования активной 

учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению знаниями, умениями и 

навыками 

(?)комплекс образовательных услуг 

(?)форма организации процесса обучения, основным принципом которой является принцип 

свободы выбора 

(??)По способу получения учебной информации различают? 

(!)синхронные и асинхронные учебные системы  

(?)технические и технологические учебные системы 

(?)поисковые системы 

(?)синхронные учебные системы 

 

Общее количество вопросов – 25 (из 60). 

Время прохождения теста – 45 минут. 

Максимальное количество баллов за тест – 100. 

 

 

№ секции Кол-во вопросов Выборка 

1.1. 5 2 

1.2. 7 3 

1.3. 13 8 

1.4. 23 8 

1.5. 5 2 

1.6. 7 2 

Итого 60 25 

 

 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 
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РАЗДЕЛ 1.2. «Современные технологии образовательного процесса.» 

 

Цель: Ознакомиться с современными  технологиями образовательного процесса. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Технологии обучения, актуализации потенциала субъектов образовательного процесса, 

технологии работы с информацией субъектов образовательного процесса, экспертно-

оценочные технологии. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Технологии работы с информацией субъектов образовательного процесса 

2. Технологии актуализации потенциала субъектов образовательного процесса 

3. Экспертно-оценочные технологии 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

При изучении дисциплины «Электронные образовательные технологии» 

предусмотрено выполнение практического задания, которое выполняется в форме 

лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

(??)Синхронные системы предполагают одновременное участие в процессе учебных занятий 

обучаемых и преподавателя. К таким системам относятся: 

(!)интерактивное телевидение, компьютерные телеконференции, видеоконференции, MUD, 

IRC, MOO 

 (?)интерактивное телевидение, компьютерные телеконференции, видеоконференции, MUD 

(?)MUD, IRC, MOO  

(?)интерактивное телевидение, компьютерные телеконференции, видеоконференции 

(??)Преимущества дистанционного обучения 

(!)возможность обучаться в индивидуальном темпе  

(!)интерактивность 

(!)возможность проходить тестирование в режиме прямого доступа 

(!)свободный доступ учащихся к базам данных, библиотечным каталогам и другим 

информационным ресурсам 

 

Выборка – 20 из 60 

Время прохождения теста – 50 минут 

Максимальное количество баллов за тест – 100 

 

№ секции Кол-во вопросов 

1. 17 

2. 3 

Итого 20 

Критерии оценивания 

 

Количество <65 65> 
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баллов 

Зачет не зачтено зачтено 

 

РАЗДЕЛ 1.3. «Понятие и элементы электронных образовательных технологий» 

 

Цель: Ознакомиться с современными  технологиями образовательного процесса. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Наличие в учебном заведении локальной сети с выходом в Интернет; наличие 

электронных учебных и методических комплексов; разработанные и апробированные 

задания для промежуточной и итоговой аттестации по предметам; система автоматической 

проверки заданий; наличие электронных тренажеров (задач, упражнений, лабораторных и 

практических работ и т.д.); наличие системы, способной обеспечить виртуальное 

интерактивное взаимодействие всех субъектов педагогического процесса, умение учащихся 

работать самостоятельно с учебным материалом и методической литературой 

 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Технологии работы с информацией субъектов образовательного процесса 

2. Технологии актуализации потенциала субъектов образовательного процесса 

3. Экспертно-оценочные технологии 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

При изучении дисциплины «Электронные образовательные технологии» 

предусмотрено выполнение практического задания, которое выполняется в форме 

лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

(??)Синхронные системы предполагают одновременное участие в процессе учебных занятий 

обучаемых и преподавателя. К таким системам относятся: 

(!)интерактивное телевидение, компьютерные телеконференции, видеоконференции, MUD, 

IRC, MOO 

 (?)интерактивное телевидение, компьютерные телеконференции, видеоконференции, MUD 

(?)MUD, IRC, MOO  

(?)интерактивное телевидение, компьютерные телеконференции, видеоконференции 

(??)Преимущества дистанционного обучения 

(!)возможность обучаться в индивидуальном темпе  

(!)интерактивность 

(!)возможность проходить тестирование в режиме прямого доступа 

(!)свободный доступ учащихся к базам данных, библиотечным каталогам и другим 

информационным ресурсам 

 

Выборка – 20 из 60 

Время прохождения теста – 50 минут 

Максимальное количество баллов за тест – 100 

 

№ секции Кол-во вопросов 
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1. 17 

2. 3 

Итого 20 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

РАЗДЕЛ 1.4. «Преимущества электронных образовательных технологий». Новая 

парадигма образования в условиях информатизации. 

 

Цель: Ознакомиться с современными  технологиями образовательного процесса. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Гибкость системы образования. Модульность программ.  Параллельность и дальность 

действий (территориальный охват) Рентабельность. Парадигмы образования..  Традиционная 

парадигма образования.  Необходимость новой парадигмы образования.  Цель, задачи, 

принципы создания новой парадигмы.  Модель новой парадигмы образования. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. В чем основные преимущества и недостатки компьютерных средств обучения?  

2.  Охарактеризуйте современные средства коммуникационных технологий 

взаимодействия.  

3.  Какие возможности предоставляют компьютерные и коммуникационные средства 

для реализации инновационных технологий обучения?  

4.  В чем причины несоответствия традиционной модели образования современным 

условиям развития общества?  

5.  Какие основные задачи новой парадигмы образования Вы знаете?  

6.  Какие основные принципы построения новой парадигмы образования?  

7.  Что может дать новая парадигма образования для разных возрастных категорий 

обучающихся?  

8.  Чем принципиально отличаются рассмотренные парадигмы образования?  

9.  В чем принципиальная новизна новой парадигмы образования с Вашей точки зрения? 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

При изучении дисциплины «Электронные образовательные технологии» 

предусмотрено выполнение практического задания, которое выполняется в форме 

лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

 

 

(??) Для консервативно-эволюционной модели развития системы образования характерны: 

(!)Адекватное отражение жизни  

(?)Творческое преобразование жизни 

(!)Потребление материальных и духовных ценностей 
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(?)Создание материальных и духовных ценностей 

(??)Для прогрессивно-революционной модели развития системы образования характерны: 

(?)Реакция на изменяющиеся потребности 

(!)Формирование новых потребностей 

(?)Адаптация личности к требованиям производства 

(!)Адаптация производства к требованиям гармоничного развития личности 

 

Выборка – 20 из 60 

Время прохождения теста – 50 минут 

Максимальное количество баллов за тест – 100 

 

№ секции Кол-во вопросов 

1. 10 

2. 10 

Итого 20 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

РАЗДЕЛ 1.5. «Виды электронных образовательных технологий в обучении» 

 

Цель: Ознакомиться с современными  технологиями образовательного процесса. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дистанционное образование  

Обучение на основании «кейс-технологий» и средств ИКТ.   

Вебинары (вещательные курсы).   

Учебные видеоконференции.   

Курсы на основе компьютерных обучающих систем.   

Интернет-курсы.   

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Дистанционное образование  

2. Обучение на основании «кейс-технологий» и средств ИКТ.   

3. Вебинары (вещательные курсы).   

4. Учебные видеоконференции.   

5. Курсы на основе компьютерных обучающих систем.   

6. Интернет-курсы.   

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5 

При изучении дисциплины «Электронные образовательные технологии» 

предусмотрено выполнение практического задания, которое выполняется в форме 

лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  
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(??)Синхронные системы предполагают одновременное участие в процессе учебных занятий 

обучаемых и преподавателя. К таким системам относятся: 

(!)интерактивное телевидение, компьютерные телеконференции, видеоконференции, MUD, 

IRC, MOO 

 (?)интерактивное телевидение, компьютерные телеконференции, видеоконференции, MUD 

(?)MUD, IRC, MOO  

(?)интерактивное телевидение, компьютерные телеконференции, видеоконференции 

(??)Преимущества дистанционного обучения 

(!)возможность обучаться в индивидуальном темпе  

(!)интерактивность 

(!)возможность проходить тестирование в режиме прямого доступа 

(!)свободный доступ учащихся к базам данных, библиотечным каталогам и другим 

информационным ресурсам 

 

Выборка – 20 из 60 

Время прохождения теста – 50 минут 

Максимальное количество баллов за тест – 100 

 

№ секции Кол-во вопросов 

1. 17 

2. 3 

Итого 20 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 2.1 «Продвинутые образовательные технологии» 

 

Цель: изучение методов автоматизации работы с типовыми документами. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Открытые образовательные ресурсы и массовые открытые онлайн-курсы. Цифровые 

учебные и научные ресурсы. Концепция Bring Your Own Device (BYOD). Интерактивные 

методы обучения. Кооперативное обучение. Проектное обучение. 

 
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. 

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. 
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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 2.1 

При изучении дисциплины «Электронные образовательные технологии» 

предусмотрено выполнение практического задания, которое выполняется в форме 

лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.1:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

(??) Основными характеристиками кооперативного обучения являются: 

(!) Позитивная взаимная зависимость: члены команды обязаны полагаться друг на друга, 

чтобы достичь своей цели. 

(!) Персональная ответственность: все члены команды ответственны за свою часть работы, 

так как успех всей команды зависит от индивидуальной работы каждого обучающегося – 

члена команды. 

(!) Навыки работы в команде: учащиеся стимулируются и мотивируются развивать 

следующие умения и навыки: строить взаимное доверие, руководить действиями других 

(лидерство), принимать решения, общаться и улаживать конфликты. 

(!) Командное взаимодействие: члены группы вместе формулируют цели для всей группы, 

периодически оценивают работу всей команды и определяют недостатки в командной работе 

для того, чтобы в будущем функционировать еще лучше.  

(??)Проблемное обучение успешно решает следующие задачи: 

(!) стимулирует мотивацию учения; 

(!) повышает познавательный интерес; 

(!) формирует самостоятельность, ответственность, критичность и самокритичность, 

инициативность, нестандартность мышления; 

(!) развивает творческие способности; 

 

 

Общее количество вопросов – 25 (из 60). 

Время прохождения теста – 45 минут. 

Максимальное количество баллов за тест – 100. 

 

№ секции Кол-во вопросов выборка 

1. 31 10 

2. 9 5 
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3. 9 5 

4. 3 1 

5. 6 3 

6. 2 1 

Итого 60 25 

 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 2.2  «Формирование и развитие единой информационнообразовательной 

среды.» 

 

Цель: ознакомление с парадигмами образования в условиях информатизации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обоснование необходимости формирования и развития единой 

информационнообразовательной среды. Типы информационно-образовательных сред.  

Закрытые информационно-образовательные среды.  Открытые информационно-

образовательные среды. Формирование и развитие единой информационно-образовательной 

среды (единой информационнообразовательной среды).  Задачи единой 

информационнообразовательной среды в образовательном процессе. Подходы к 

формированию и развитию единой информационнообразовательной среды. Требования и 

принципы создания и развития единой информационнообразовательной среды. Алгоритм 

формирования и развития единой информационнообразовательной среды. Региональный 

ресурсный центр. Образовательный портал – технологическая основа единой 

информационнообразовательной среды. Принципы создания образовательного портала. 

Примеры использования коммуникационных технологий в образовании.  Российский портал 

открытого образования.  Сайт кафедры – интегрирующий фактор образовательного 

процесса.  Школьный сайт. Система видеоконференций – перспектива развития единой 

информационнообразовательной среды. 

 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое технологии компьютерного обучения?  

2.  Какие области наук являются основополагающими при рассмотрении теоретических 

основ технологии компьютерного обучения?  

3.  Что является основной задачей внедрения компьютерных технологий обучения?  

4.  Всегда ли необходимо предоставлять обучающемуся выбор индивидуального темпа и 

маршрута обучения?  

5.  Какие субъекты образовательного процесса можно выделить при работе в 

компьютерной интерактивной среде обучения?  

6.  Что такое интерактивный режим обучения?  

7.  Что такое мультимедийные технологии?  

8.  Какую роль мультимедийные технологии имеют при разработке технологий 

компьютерного обучения?  

9.  Существует ли границы в использовании мультимедиа технологий?  

10.  Что такое дистанционные образовательные технологии?  

11.  Какие условия необходимы для внедрения технологии ДО?  
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12.  Какие требования предъявляются к обучающемуся при дистанционным обучении?  

13.  Как Вы понимаете опережающие технологии обучения?  

14.  В чем сходства и различия дистанционного, открытого и опережающего обучений?  

15.  Есть ли особенность, несовместимость или противоречия в применении 

компьютерных и традиционных технологий обучения? 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.2   

При изучении дисциплины «Электронные образовательные технологии» 

предусмотрено выполнение практического задания, которое выполняется в форме 

лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.2  :  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

(??) Информатизация управления учебным процессом направлена на: 

(!) создание и развитие на базе локальных компьютерных сетей внутренних 

информационных систем региона, взаимодействующих с отечественными и зарубежными 

информационными системами; 

(!) генерацию и распространение распределенной системы баз данных и знаний, 

обеспечивающих решение задач управления учебным процессом; 

(!) разработку моделей функционирования процессов и технологий учебного процесса. 

(?) создание программно-методические комплексов, базы данных и знаний 

 

Выборка – 20 из 60 

Время прохождения теста – 50 минут 

Максимальное количество баллов за тест – 100 

 

№ секции Кол-во вопросов 

1. 10 

2. 10 

Итого 20 

 

 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 2.3  . «Инновационные технологии обучения и контроля в условиях 

информатизации образования» 

 

Цель: заключается в изучении инновационных технологий обучения и контроля в условиях 

информатизации образования 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Необходимость новых технологий обучения и контроля . Технологии компьютерного 

обучения и контроля.  Из истории развития технологий компьютерных обучения..  
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Возможности технологии компьютерного обучения.  Компьютерный контроль и 

компьютерное тестирование.  Субъекты образовательного процесса в компьютерных средах 

обучения.  Теоретические основы технологии компьютерного обучения и контроля. 

Мультимедийные технологии в образовании технологии компьютерного дистанционного 

обучения.  Общие вопросы технологии дистанционного обучения.  Необходимые условия 

развития системы ДО.  Дистанционные образовательные технологии в школе.  Программно-

методическое обеспечение технологии ДО.  Модели организации обучения по технологии 

ДО. Технологии открытого и опережающего образования. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие основные направления внедрения компьютерных средств в обучении Вы 

знаете?  

2.  Какие основные дидактические функции средств обучения Вы можете выделить?  

3.  Объясните достоинства и недостатки применения компьютерных средств обучения.  

4.  Какими новыми характеристиками обладает образовательный процесс в 

компьютерных средах обучения?  

5.  Что такое интерактивный режим работы, как он может воздействовать на 

обучающегося?  

6.  Назовите основные функции интерактивного режима работы компьютерных средств 

обучения.  

7.  В чем положительная сторона внедрения компьютерных средств в образовательный 

процесс?  

8.  Каких отрицательных сторон/моментов следует избегать при внедрении 

компьютерных средств в образовательный процесс?  

9.  Каковы особенности организации учебного процесса при использовании 

компьютерных средств обучения?  

10.  Как изменяется деятельность педагога в условиях компьютерного обучения?  

11.  Каким образом реализуется индивидуальность методики обучения педагога в 

компьютерных средствах обучения?  

12.  В чем принципиальное отличие организации образовательного процесса на основе 

традиционных и компьютерных средств обучения?  

13.  В каком случае применение компьютерных систем обучения оправдано, в каком 

случае оно приводит к повышению эффективности? 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.3 

При изучении дисциплины «Электронные образовательные технологии» 

предусмотрено выполнение практического задания, которое выполняется в форме 

лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.3:  

Форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

(??)Функциональные свойства современных компьютерных и коммуникационных 

технологий предоставляют образовательному процессу реализацию следующих 

возможностей:  

(!) неограниченные возможности сбора, хранения, передачи, преобразования, анализа и 

применения разнообразной по своей природе информации;  

(!) повышение доступности образования, с расширением форм получения образования;  
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(!) обеспечение непрерывности получения образования и повышения квалификации в 

течение всего активного периода жизни;  

(!) развитие личностно-ориентированного обучения, дополнительного и опережающего 

образования; 

(??)Функциональные свойства современных компьютерных и коммуникационных 

технологий предоставляют образовательному процессу реализацию следующих 

возможностей: 

(!) значительное расширение и совершенствование организационного обеспечения 

образовательного процесса (виртуальные школы, лаборатории, университеты, другое);  

(!) повышение активности субъектов в организации образовательного процесса;  

(!) создание единой информационно-образовательной среды обучения и не только одного 

региона, но страны и мирового сообщества в целом;  

(!) независимость образовательного процесса от места и времени обучения; 

 

 

Выборка – 20 из 60 

Время прохождения теста – 50 минут 

Максимальное количество баллов за тест – 100 

 

№ секции Кол-во вопросов 

1. 10 

2. 10 

Итого 20 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 2.4. «Компьютерные средства обучения.» 

 

Цель: заключается в формировании представления о компьютерных средствах обучения. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Психолого-педагогические возможности компьютерных средств обучения. 

Характеристики обучения в компьютерных средах.  Дидактические принципы 

применения компьютерных средств обучения.  Классификация компьютерных средств 

обучения.  Краткое описание программного обеспечения.  Классификация компьютерных 

средств обучения. Организация занятий в компьютерных средах обучения. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие Вы знаете средства современных коммуникаций? Дайте им краткую 

характеристику.  

2.  Что такое педагогическая коммуникация?  

3.  Какими основными характерными чертами обладают компьютерные 

коммуникационные средства?  

4.  Какие дидактические возможности современных средств коммуникации можно 

использовать для образовательного процесса?  
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5.  Каковы особенности обучения в компьютерных средах в условиях использования 

современных коммуникационных технологий?  

6.  Какие возможности предоставляет глобальная сеть Интернет для современного 

образования?  

7.  Как можно использовать электронную почту для организации образовательного 

процесса в разных формах обучения?  

8.  Что такое форум? Охарактеризуйте дидактические возможности этого средства 

взаимодействия.  

9.  В чем состоят задачи электронного семинара?  

10.  Какие основные технические условия необходимы для проведения электронного 

семинара?  

11.  Каковы психолого-педагогические особенности работы в современных 

коммуникационных средах?  

12.  Чем помогают педагогам и обучающимся средства компьютерных коммуникаций?  

13.  Существуют ли этические проблемы коммуникации в электронной среде?  

14.  В чем особенность организации и методики проведения электронного семинара? 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.4 

При изучении дисциплины «Электронные образовательные технологии» 

предусмотрено выполнение практического задания, которое выполняется в форме 

лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.4:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

(??)основные психолого-педагогические характеристики обучения в компьютерной среде: 

(!) опосредованность – общение через или с помощью компьютерных средств обучения;  

(!) индивидуальность – выбор собственного собеседника и маршрута обучения;  

(!) независимость – от времени и места (сетевое общение);  

(!) эстетичность – формирование культуры общения.  

(??)основные технологические характеристики обучения в компьютерной среде: 

(!) распределенность – использование для общения распределенных собеседников через сеть 

Интернет;  

(!) виртуальность – создание особой, временно сформированной среды общения;  

(!) эргономичность – как правило, в компьютерных средствах обучения соблюдаются все 

санитарно-гигиенические нормы и требования к организации занятий;  

(!) степень использования автоматизированных средств  

 

Выборка – 20 из 60 

Время прохождения теста – 50 минут 

Максимальное количество баллов за тест – 100 

 

№ секции Кол-во вопросов 

1. 10 

2. 10 

Итого 20 

 

Критерии оценивания 
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Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

 

РАЗДЕЛ 2.5. «Педагогические коммуникации в условиях информатизации 

образования» 

 

Цель: знакомство с основными достижениями в области педагогических коммуникаций в 

условиях информатизации образования. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Проблема коммуникации в образовательной среде. Функциональные и дидактические 

возможности компьютерных средств коммуникации. Инструментальные средства для 

обеспечения коммуникационного взаимодействия. Некоторые этические проблемы в 

компьютерной среде коммуникации и обучения. Методика применения компьютерных 

коммуникативных средств. 

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как Вы понимаете, что такое единая информационнообразовательная среда?  

2.  Какие возможности имеет единая информационно-образовательная среда для 

модернизации системы образования?  

3.  Какие определяющие условия необходимы, на Ваш взгляд, для создания и развития 

ЕИОС региона?  

4.  В чем принципиальные отличия открытой и закрытой моделей образовательных сред 

ОУ?  

5.  Что такое образовательный сайт?  

6.  Как Вы понимаете, что такое портал, чем он отличается от сайта?  

7.  Какие основные подсистемы и механизмы работы должны обеспечивать 

полноценную работу портала?  

8.  Какие сайты и порталы, ориентированные на обучение, Вы знаете?  

9.  Что необходимо учесть при оборудовании зала для работы видеоконференции?  

10.  Какие основные принципы должны быть заложены при создании и развитии ЕИОС?  

11.  Что может дать ЕИОС для индивидуализации обучения, и как Вы себе это 

представляете?  

12.  Что является технологической основой создания ЕИОС?  

13.  Не нарушаются ли принципы создания и функционирования портала, если на нем 

размещается информация для различных возрастных категорий?  

14.  Что такое содержательное наполнение портала? 

 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2.5 

При изучении дисциплины «Электронные образовательные технологии» 

предусмотрено выполнение практического задания, которое выполняется в форме 

лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2.5:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  
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(??) Свойства педагогической коммуникации через призму коммуникативного компонента 

обучения включают: 

(!) опосредованность – общение субъектов образовательного процесса происходит с 

помощью (посредством) компьютерных средств обучения и взаимодействия; 

(!) оперативность – одним из достоинств любого общения является его оперативность, 

своевременное получение ответа на поставленные вопросы, получение необходимого 

сообщения, передача выполненной работы. 

(!) индивидуальность – выбор собственного собеседника и маршрута общения/обучения; 

(!) корпоративность – общение в группах по интересам, возможно конфиденциальное; 

(??) Свойства педагогической коммуникации через призму коммуникативного компонента 

обучения включают: 

(!) массовость – общение в компьютерных средах может распространяться на подключение 

любого неограниченного количества обучающихся (собеседников); 

(!) доступность – любая открытая тема может быть интересна и доступна для обсуждения 

любому количеству обучающихся; 

(!) независимость – от времени и места - главная отличительная особенность современных 

средств коммуникации, в отличие от традиционных форм общения; 

(!) виртуальность – создание особой, временно сформированной среды общения для 

обсуждения, как учебных проблем, так и проблем межличностного характера; 

 

Выборка – 20 из 60 

Время прохождения теста – 50 минут 

Максимальное количество баллов за тест – 100 

 

№ секции Кол-во вопросов 

1. 10 

2. 10 

Итого 20 

 

Критерии оценивания 

 

Количество 

баллов 
<65 65> 

Зачет не зачтено зачтено 

 

 

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/зачет/экзамен, который проводится в устной форме. 
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4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

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  

видовпрофессиональной 

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 

ПК-1 Способен осуществлять 

обучение учебному 

предмету на основе 

использования 

предметных методик и 

современных 

образовательных 

технологий 

работоспособности 

выпусков программного 

продукта, разработку 

требований и 

проектирование 

программного 

обеспечения 

ПК-1.1 Знает методы, 

способы и технологии 

осуществления обучения 

информатике на основе 

использования предметных 

методик и современных 

образовательных 

технологий 

Этап 

формирования 

знаний 

ПК-1.2. Умеет 

осуществлять обучение 

информатике на основе 

использования предметных 

методик и современных 

образовательных 

технологий 

Этап 

формирования 

умений 

ПК-1.3. Имеет опыт 

осуществления обучения 

информатике на основе 

использования предметных 

методик и современных 

образовательных 

технологий 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-2 Способен осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

ПК-2.1. Знает методы, 

способы и технологии 

осуществления 

педагогической поддержки 

и сопровождения 

обучающихся в процессе 

достижения 

метапредметных, 

Этап 

формирования 

знаний 
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личностных результатов предметных и личностных 

результатов 

ПК-2.2. Умеет 

осуществлять 

педагогическую поддержку 

и сопровождение 

обучающихся в процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и личностных 

результатов 

Этап 

формирования 

умений 

ПК-2.3. Имеет опыт 

осуществления 

педагогической поддержки 

и сопровождения 

обучающихся в процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и личностных 

результатов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения 

опыта 

ПК-5 Способен участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы. 

ПК-5.1. Знает методы, 

способы и технологии 

проектрования компонент 

информационно-

коммуникационной среды 

образовательной 

программы 

Этап 

формирования 

знаний 

ПК-5.2. Умеет 

проектировать компоненты 

информационно-

коммуникационной среды 

образовательной 

программы 

Этап 

формирования 

умений 

ПК-5.3. Имеет опыт участия 

в проектировании 

информационно-

коммуникационной среды 

образовательной 

программы. 

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-1; ПК-1; ПК-

2; ПК-5 

Этап 

формирования 

знаний. 

Теоретический блок 

вопросов. 

 

Уровень освоения 

1) обучающийся глубоко и 

прочно освоил программный 

материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и 
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программного 

материала, логика и 

грамотность 

изложения, умение 

самостоятельно 

обобщать и излагать 

материал 

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-1; ПК-1; ПК-

2; ПК-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: 
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УК-1; ПКО-1; 

ПК-2; ПК-5 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта.  

Аналитическое 

задание (задачи, 

ситуационные 

задания, кейсы, 

проблемные ситуации 

и т.д.) 

 

Решение 

практических заданий 

и задач на 

компьютере, 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 учебной дисциплине  

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине "Электронные образовательные технологии" 

 

Теоретический блок вопросов к промежуточной аттестации 

 

6 семестр 

 

1. Парадигмы образования.. 

2.  Традиционная парадигма образования. 

3.  Необходимость новой парадигмы образования. 

4.  Цель, задачи, принципы создания новой парадигмы. 

5.  Модель новой парадигмы образования. 

6. Необходимость новых технологий обучения и контроля . 

7. Технологии компьютерного обучения и контроля. 

8.  Из истории развития технологий компьютерных обучения.. 

9.  Возможности технологии компьютерного обучения. 

10.  Компьютерный контроль и компьютерное тестирование. 

11.  Субъекты образовательного процесса в компьютерных средах обучения . 

12.  Теоретические основы технологии компьютерного обучения и контроля. 

13. Мультимедийные технологии в образовании технологии компьютерного 

дистанционного обучения. 

14.  Общие вопросы технологии дистанционного обучения. 

15.  Необходимые условия развития системы ДО. 

16.  Дистанционные образовательные технологии в школе. 

17.  Программно-методическое обеспечение технологии ДО. 
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18.  Модели организации обучения по технологии ДО. 

19. Технологии открытого и опережающего образования. 

20. Психолого-педагогические возможности компьютерных средств обучения. 

21. Характеристики обучения в компьютерных средах. 

22.  Дидактические принципы применения компьютерных средств обучения. 

23.  Классификация компьютерных средств обучения. 

24.  Краткое описание программного обеспечения. 

25.  Классификация компьютерных средств обучения. 

26. Организация занятий в компьютерных средах обучения. 

 

7 семестр 

 

1. Проблема коммуникации в образовательной среде. 

2. Функциональные и дидактические возможности компьютерных средств 

коммуникации. 

3. Инструментальные средства для обеспечения коммуникационного взаимодействия. 

4. Некоторые этические проблемы в компьютерной среде коммуникации и обучения. 

5. Методика применения компьютерных коммуникативных средств. 

6. Обоснование необходимости формирования и развития единой 

информационнообразовательной среды. 

7. Типы информационно-образовательных сред. 

8.  Закрытые информационно-образовательные среды. 

9.  Открытые информационно-образовательные среды. 

10. Формирование и развитие единой информационно-образовательной среды (единой 

информационнообразовательной среды). 

11.  Задачи единой информационнообразовательной среды в образовательном процессе. 

12. Подходы к формированию и развитию единой информационнообразовательной 

среды. 

13. Требования и принципы создания и развития единой информационнообразовательной 

среды. 

14. Алгоритм формирования и развития единой информационнообразовательной среды. 

15. Региональный ресурсный центр. 

16. Образовательный портал – технологическая основа единой 

информационнообразовательной среды. 

17. Принципы создания образовательного портала. 

18. Примеры использования коммуникационных технологий в образовании. 

19.  Российский портал открытого образования. 

20.  Сайт кафедры – интегрирующий фактор образовательного процесса. 

21.  Школьный сайт. 

22. Система видеоконференций – перспектива развития единой 

информационнообразовательной среды. 

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 
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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 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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. — Режим доступа : 

urait.ru/book/metodika-distancionnogo-obucheniya-450836 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.  Овчинникова, К. Р. Дидактическое проектирование электронного учебника в 

высшей школе: теория и практика : учебное пособие / К. Р. Овчинникова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08823-6. — Режим доступа : 

urait.ru/book/didakticheskoe-proektirovanie-elektronnogo-uchebnika-v-vysshey-shkole-

teoriya-i-praktika-452805 

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 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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отраслям знаний от 

ведущих российских 

издательств 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Электронные образовательные 

технологии» 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 (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программы 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; 

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

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. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 
https://dlib.eastview.com 

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

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 учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) «Электронные образовательные технологии» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

«Педагогическое образование» используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет),  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Электронные образовательные технологии» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Электронные образовательные технологии» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме разбора конкретных чрезвычайных ситуаций, ролевых 

игр, ситуационных задач, лекции-дискуссии в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины «Электронные образовательные технологии» 

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) «Электронные образовательные технологии» 

предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность 

которых связана с направленностью «Информатика», реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата 

https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель учебной дисциплины (модуля) «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 дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Студент в среде электронного обучения» реализуется в 

формируемой участниками образовательных отношений части основной образовательной 

программы по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» заочной 

формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» базируется 

на знаниях и умениях, имеющихся у обучающихся на момент поступления для обучения по 

основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 

«44.03.01 Педагогическое образование». 

Изучение дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» является 

базовым для последующего освоения программного материала дисциплин (модулей): 

«Технологии самоорганизации и эффективного взаимодействия», «Информатика и основы 

информационно-коммуникационных технологий» и т.д.  

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-1, УК-2, УК-6, в соответствии с основной 
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профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенции 

Код 

компетенци

и 

Формулировк

а 

компетенции 

Код и 

наименовани

е 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   

теоретическа

я основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

УК-1.1-знает 

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации 

УК-1.ИД-

2.Планирует 

и выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-1.2-умеет 

соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 

их в рамках 

избранных  

видовпрофессиональн

ой деятельности 

УК-1.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

УК-1.3-имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

УК-2.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическа

я основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

УК-2.1-знает 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы 

УК-2.ИД-

2.Планирует 

УК-2.2-умеет 

определять круг задач 
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норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

и выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

в рамках избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать   

собственную 

деятельность  исходя  

из имеющихся 

ресурсов; соотносить 

главное и 

второстепенное, 

решать поставленные 

задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

УК-2.3- имеет 

практический опыт   

применения 

нормативной базы и 

решения задач в 

области избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе и 

здоровьесбережени

е) 

УК-6 Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическа

я основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

УК-6.1-знает 

основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального  и 

личностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда 

УК-6.ИД-

2.Планирует 

и выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

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 
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УК-6.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

УК-6.3-имеет 

практический опыт 

получения 

дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

 

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 зачет. 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1         

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 16 16         

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 14 14         

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 52 52         

Контроль промежуточной аттестации 4           

Форма промежуточной аттестации             

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 72 72         

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочная форма 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 1) 

Раздел 1 36 36 9   2           7   

Раздел 2 36 36 7               7   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

                        

Общий объем, 

часов 
72 52 16   2           14   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Общий объем, 

часов 
72 52 16   2           14   

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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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 36 17 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2 36 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 
рубежного 

контроля по 

усмотрению 
преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

52 34   34   4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

52 34   34   4   

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. «Cтудент в среде дистанционного обучения» 

Цель: развитие навыков эффективной, комфортной и безопасной  работы в 

электронной среде в процессе обучения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тема 1.1. Студент в электронной образовательной среде. 

Дистанционное обучение. Фенкции систем дистанционного обучения. Классификация 

систем дистанционного обучения. 

Уровни дистанционного обучения. Виды технологий дистанционного обучения.. 

Преимущества дистанционного обучения 

Тема 1.2. Библиотечная деятельность.  

Библиотечные электронные системы. Научные электронные библиотеки. Российский 

индекс научного цитирования. Базы научного цитирования. 

Тема 1.3. Антивирусы. Поисковые системы. 

Информация как объект защиты. Понятие безопасности информационных систем. 

Основные методы и средства противодействия угрозам безопасности информационных 

систем. Законодательство в сфере информационных технологий. Компьютерные вирусы. 
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Методы защиты от вирусов, методы профилактики. Антивирусное программное 

обеспечение. Резервирование и архивация данных.  

Технические, технологические и организационные основы построения глобальной 

сети Интернет. Адресация в Интернет; основные службы Интернет. Поисковые системы. 

Основные способы поиска информации.  

Тема 1.4. Облачные сервисы. Организация совместной работы: сервисы Google.  

Обзор «облачных» архитектур. Google Docs: Документы, Таблицы, Презентации, 

Формы.  Совместный доступ. Настройка совместного доступа.  

Вопросы для самоподготовки: 

1. Преимущества и недостатки систем дистанционного обучения. 

2. Кейс-технологии. TV-технологии. Сетевые технологии. 

3. Библиотечные электронные системы. 

4. Назначение, классификация и состав информационных технологий защиты 

информации. 

5. Компьютерные вирусы.  

6. Методы защиты от вирусов, методы профилактики.  

7. Антивирусное программное обеспечение. 

8. Сетевые модели «облачных» сервисов.  

9. Infrastructure-as-a-Service (IaaS). 

10. Software-as-a-Service (SaaS). Преимущества и риски, связанные с SaaS. Область 

применения SaaS.  

11. Platform-as-a-Service (PaaS). 

12. Платформа Windows Azure.  

13. Облачные сервисы Microsoft 

14. Облачные сервисы Google 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1 

При изучении дисциплины «Студент в среде электронного обучения» предусмотрено 

выполнение практического задания, которое выполняется в форме лабораторной работы. 

 

Рубежное тестирование к Разделу 1. 

 

(??)Дистанционное обучение – это … 

(!)комплекс образовательных услуг, предоставляемых с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на средствах 

обмена учебной информацией на расстоянии  

(?)целенаправленный педагогический процесс организации и стимулирования 

активной учебно-познавательной деятельности учащихся по овладению знаниями, умениями 

и навыками 

(?)комплекс образовательных услуг 

(?)форма организации процесса обучения, основным принципом которой является 

принцип свободы выбора 

(??)По способу получения учебной информации различают? 

(!)синхронные и асинхронные учебные системы  

(?)технические и технологические учебные системы 

(?)поисковые системы 
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(?)синхронные учебные системы 

(??)Синхронные системы предполагают одновременное участие в процессе учебных 

занятий обучаемых и преподавателя. К таким системам относятся: 

(!)интерактивное телевидение, компьютерные телеконференции, видеоконференции, 

MUD, IRC, MOO 

 (?)интерактивное телевидение, компьютерные телеконференции, видеоконференции, 

MUD 

(?)MUD, IRC, MOO  

(?)интерактивное телевидение, компьютерные телеконференции, видеоконференции 

(??)Преимущества дистанционного обучения 

(!)возможность обучаться в индивидуальном темпе  

(!)интерактивность 

(!)возможность проходить тестирование в режиме прямого доступа 

(!)свободный доступ учащихся к базам данных, библиотечным каталогам и другим 

информационным ресурсам 

 

Общее количество вопросов – 25 (из 60). 

Время прохождения теста – 45 минут. 

Максимальное количество баллов за тест – 100. 

 

 

№ 

секции 

Кол-во 

вопросов 

В

ыборка 

1.1. 10 4 

1.2. 14 5 

1.3. 13 8 

1.4. 23 8 

1.5. 5 2 

1.6. 7 2 

Итого 60 
2

5 

 

 

Критерии оценивания 

 

Количеств

о баллов 
<65 65> 

Зачет не 

зачтено 
зачтено 

 

РАЗДЕЛ 2. «Современные технологии обработки информации» 

Цель: Ознакомиться с технологиями создания презентаций, оформления документов, 

проведения анализа данных и методами искусственного интеллекта. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тема 2.1. Создание эффектных презентаций Основные типы презентаций. Создание 

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

Тема 2.2. Продвинутые методы обработки текстовых документов  

Форма представления 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. 

Тема 2.3. Продвинутые методы обработки электронных таблиц  

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 данных с помощью сводных таблиц.  Решение 

оптимизационных задач. Финансовые функции. Таблицы подстановки. Создание элементов 

управления на рабочем листе Графические возможности современных табличных 

процессоров. 

Тема 2.4. Технологии цифровой экономики и открытые данные в профессиональной 

деятельности  

Технологии цифровой экономики. Основные сквозные цифровые технологии и их 

влияние на традиционные сектора экономики. Искусственный интеллект. Компьютерное 

зрение. Как используется искусственный интеллект в медицине, фармакологии. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Функциональные возможности MS PowerPoint.  

2. Режимы работы программы MS PowerPoint.  

3. Методика проектирования презентаций. 

4. Факторы эффективности устноых выступлений. 

5. Способы управления свойствами символов текста. 

6. Способы управления свойствами абзацев. 

7. Способы управления свойствами страницы. 

8. Понятие раздела документа, его свойства. 

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 2 

При изучении дисциплины «Студент в среде электронного обучения» предусмотрено 

выполнение практического задания, которое выполняется в форме лабораторной работы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2:  

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование  

(??) Что такое презентация PowerPoint? 

(!)демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере   
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(?)прикладная программа для обработки электронных таблиц  

(?)устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов  

(?)текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм 

(??)PowerPoint нужен для создания …. 

(?)таблиц с целью  повышения эффективности вычисления формульных выражений  

(?)текстовых документов, содержащих графические объекты 

(?)Internet-страниц  с целью обеспечения широкого доступа к имеющейся информации 

(??) Что такое презентация PowerPoint? 

(!)демонстрационный набор слайдов, подготовленных на компьютере   

(?)прикладная программа для обработки электронных таблиц  

(?)устройство компьютера, управляющее демонстрацией слайдов  

(?)текстовой документ, содержащий набор рисунков, фотографий, диаграмм 

(??)PowerPoint нужен для создания …. 

(?)таблиц с целью  повышения эффективности вычисления формульных выражений  

(?)текстовых документов, содержащих графические объекты 

(?)Internet-страниц  с целью обеспечения широкого доступа к имеющейся информации 

(??) 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 

(??)Основные задачи программы "Цифровая экономика": 

(!)Обеспечение технологического лидерства страны в условиях формирования 

глобального цифрового пространства 

(!)Формирование качественно новой структуры экономических активов 

(!)Формирование подходов к организации отрасли торговли, учитывающих 

достижения цифровой экономики  

(?)Добавить функцию распознавания изображений в вопросно-ответные функции для 

описания данных 

(??)Наука и технология создания интеллектуальных машин, особенно 

интеллектуальных компьютерных программ; свойство интеллектуальных систем выполнять 

творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека - это: 

(!)Искусственный интеллект 

(?)Туманные вычисления 

(?)Суперкомпьютерные технологии 

(?)Квантовые технологии 

 

Выборка – 20 из 60 

Время прохождения теста – 50 минут 

Максимальное количество баллов за тест – 100 
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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 (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

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 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  

видовпрофессиональной 

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-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

УК-2.1-знает необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

Этап формирования 

знаний 
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поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

деятельности правовые 

нормы 

УК-2.2-умеет определять 

круг задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, планировать   

собственную деятельность  

исходя  из имеющихся 

ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, 

решать поставленные 

задачи в рамках избранных 

видов профессиональной 

деятельности 

Этап формирования 

умений 

УК-2.3- имеет 

практический опыт   

применения нормативной 

базы и решения задач в 

области избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

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-2 

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-2 

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-2 

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 дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

Преимущества и недостатки систем дистанционного обучения. 

Кейс-технологии. TV-технологии. Сетевые технологии. 

Библиотечные электронные системы. 

Назначение, классификация и состав информационных технологий защиты 

информации. 
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Компьютерные вирусы.  

Методы защиты от вирусов, методы профилактики.  

Антивирусное программное обеспечение. 

Сетевые модели «облачных» сервисов.  

Облачные сервисы Microsoft 

Облачные сервисы Google 

Определить понятие «Файловая система». 

Назвать свойства файлов. 

Этапы эволюции информационных технологий 

Компьютерные сети. Основные понятия 

Глобальные компьютерные сети 

Локальные компьютерные сети 

Инструментальные программные средства для создания медицинских экспертных 

систем 

Информационно-справочные системы и информационно – поисковые технологии 

Мультимедиа – технологии. Основные понятия 

Экспертные системы. Основные понятия 

Информационные технологии защиты информации 

Информационные технологии в медицине 

Информационные технологии в фармакологии 

Основные задачи программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 

 Основные сквозные цифровые технологии программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

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 

 Искусственный интеллект. Компьютерное зрение. Компьютерная диагностика. 

Применение искусственного интеллекта при диагностике, при разработке новых 

лекарственных препаратов. 

Журналистика медицинских данных: цель, задачи, история. 

Инфографика и визуализация. Сторителлинг: принципы, две стратегии 

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 
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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 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 (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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-

https://urait.ru/bcode/450836
https://elibrary.ru/item.asp?id=30678673
https://elibrary.ru/item.asp?id=36889991
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4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1025485 (дата 

обращения: 24.06.2021). 

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 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного 

обучения» предполагает изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях 

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

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

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. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной 

работы, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

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 проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
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отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой лабораторной работе. 

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 в Интернет; 

3. Проектор. 

4.  

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 или Okular 

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. Образовательная платформа Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 
 https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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Юрайт ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. 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) «Студент в среде электронного обучения» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); персональными компьютерами с необходимым программных обеспечением и 

выходом в 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) «Студент в среде электронного обучения» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Освоение дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «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 (электронная почта, электронный учебник, 

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

В рамках дисциплины (модуля) «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 

психологических знаний о сути, особенностях трудоустройства выпускника вуза, включая 

умения эффективного взаимодействия и успешной самопрезентации. 

Задачи дисциплины (модуля): 

раскрытие основных категорий и понятий психологии развития субъекта 

профессиональной деятельности, развития профессиональной карьеры, их осмысление с 

учетом жизненного и профессионального опыта обучающихся;  

ознакомление с основными технологиями трудоустройства на современном 

российском рынке труда. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Технологии трудоустройства» реализуется в формируемой 

участниками образовательных отношений части основной образовательной программы по 

направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «Технологии самоорганизации и эффективного 

взаимодействия», «Информатика и основы информационно-коммуникационных 

технологий». 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

«Информационно-технологические решения для бизнеса» 

«Программирование в среде 1С:Предприятие» 

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-1, УК-2, УК-6 в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования – программой 

бакалавриата по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование». 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенции 

Код 

компетенци

и 

Формулировк

а 

компетенции 

Код и 

наименовани

е индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Системное и УК-1 Способен УК-1.ИД-1. УК-1.1-знает 
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критическое 

мышление 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическа

я основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации 

УК-1.ИД-

2.Планирует 

и выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-1.2-умеет 

соотносить 

разнородные явления 

и систематизировать 

их в рамках 

избранных  

видовпрофессиональн

ой деятельности 

УК-1.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

УК-1.3-имеет 

практический опыт 

работы с 

информационными 

источниками, опыт 

научного поиска, 

создания научных 

текстов 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2 Способен 

определять 

круг задач в 

рамках 

поставленной 

цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, 

исходя из 

действующих 

правовых 

норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическа

я основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

УК-2.1-знает 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

правовые нормы 

УК-2.ИД-

2.Планирует 

и выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

УК-2.2-умеет 

определять круг задач 

в рамках избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности, 

планировать   

собственную 

деятельность  исходя  

из имеющихся 

ресурсов; соотносить 

главное и 

второстепенное, 

решать поставленные 
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задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

УК-2.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

УК-2.3- имеет 

практический опыт   

применения 

нормативной базы и 

решения задач в 

области избранных 

видов 

профессиональной 

деятельности 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в 

том числе и 

здоровьесбережени

е) 

УК-6 Способен 

управлять 

своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития 

на основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическа

я основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

УК-6.1-знает 

основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального  и 

личностного развития, 

исходя из этапов 

карьерного роста и 

требований рынка 

труда 

УК-6.ИД-

2.Планирует 

и выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

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.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности 

и ее 

результатов в 

рамках 

компетенции 

УК-6.3-имеет 

практический опыт 

получения 

дополнительного 

образования, изучения 

дополнительных 

образовательных 

программ 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. По 

дисциплине (модулю) предусмотрен зачет. 

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

2 3       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 16 8 8       

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 14 6 8       

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 52 28 24       

Контроль промежуточной аттестации 4   4       

Форма промежуточной аттестации     зачет       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 72 36 36       

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 
С

а
м

о
с

т
о
я

т
е

л
ь

н
а
я

 

р
а
б
о
т

а
 Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
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В
се

г
о
 

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 36 36 8   2           6   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

                        

Общий объем, 

часов 
36 28 8   2           6   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 32 24 8               8   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                       

Общий объем, 

часов 
36 24 8               8   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Общий объем, 

часов 
72 52 16   2           14   
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Заочная форма 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 36 17 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 
или иная форма 

рубежного 

контроля по 
усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 3) 

Раздел 2.1 24 11 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

24 11   11   2   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

52 28   28   4   

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

 

РАЗДЕЛ 1. Рынок труда 
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Цель: изучить современное состояние рынка труда, виды профессиональной деятельности 

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 Российской Федерации». Занятость. Безработица. Государственное 

регулирование занятости. Федеральный закон РФ. 

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

деятельность: 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. 

"Вечные" профессии и специальности (обслуживающие насущные потребности человека). 

"Сквозные" (распространенные) профессии и специальности. "Дефицитные" профессии и 

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

специальности (для режима самозанятости). 

 Понятие «конкурентоспособность профессии». Модели конкурентоспособности. Понятие 

"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 

долгосрочную перспективы.  

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

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

стандарты 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 

производительность. 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 Федерации». 

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 
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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. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование  

РАЗДЕЛ 2. Технологии трудоустройства 

Цель: освоить технологии эффективного поиска работы и последующего трудоустройства 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тема 2.1 Самопрезентация. Техника ведения телефонных переговоров. Собеседование. 

Межличностное взаимодействие в ситуации трудоустройства. Списки контактов. 

Продуктивные приемы и способы эффективной коммуникации в процессе трудоустройства. 

Самопрезентация. 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 кадровой службы организации). Возможные вопросы к 

кандидату при приеме на работу. Технология ответов на возможные вопросы работодателя. 

Структурирование интервью со стандартизованными 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 вакансиях. 

Правила поиска работы. План поиска работы и подготовка к его реализации. Причины 

безуспешного поиска работы. Правила организации поиска работы. Методы поиска работы. 

Непосредственное обращение к работодателю. Использование посреднических фирм и 

организаций (государственные службы занятости, рекрутинговые фирмы и бюро по найму, 

агентства по трудоустройству и др.). Использование личных связей (родные, друзья, 

преподаватели). Объявления о наборе по радио и телевидению, объявления в 

профессиональных и коммерческих изданиях, в местной печати. Объявления о вакансиях на 

улицах. Помещение собственного объявления с предложением в средствах массовой 

информации. Сравнительная характеристика различных методов поиска работы.  

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

профессиональное 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 послужным 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: 
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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; 

- 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. 
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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 (модулю), утверждаемых ежегодно факультетом. 

 

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 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  

видовпрофессиональной 

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-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

УК-2.1-знает необходимые 

для осуществления 

Этап 

формирования 
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поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы 

знаний 

УК-2.2-умеет определять 

круг задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, планировать   

собственную деятельность  

исходя  из имеющихся 

ресурсов; соотносить 

главное и второстепенное, 

решать поставленные 

задачи в рамках избранных 

видов профессиональной 

деятельности 

Этап 

формирования 

умений 

УК-2.3- имеет 

практический опыт   

применения нормативной 

базы и решения задач в 

области избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

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-2 

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-2 

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-2 

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 дисциплине (модулю) 

Теоретический блок вопросов: 

Понятие «рынок труда», особенности российского рынка труда 

Структура рынка труда 

Типы рынка труда 

Формы рынка труда 
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Виды рабочих мест 

Особенности молодежного рынка труда 

Понятие карьеры. Виды карьеры 

Трудовая вакансия, виды вакансий 

Источники информации о трудовых вакансиях, особенности получаемой информации  

Пассивная и активная деятельность при поиске работы 

Резюме: виды, структура 

Резюме: правила оформления, методы подачи 

Интервьюирование претендента на рабочее место: типы структура 

Психологические особенности прохождения интервью 

Понятие адаптации 

Адаптация и адаптированность 

Виды адаптации в организации 

Этапы адаптации 

Условия и факторы адаптации 

Правила успешной адаптации. 

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 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 (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 
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Кязимов, К. Г.  Управление человеческими ресурсами: профессиональное обучение и 

развитие : учебник для вузов / К. Г. Кязимов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 202 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09762-7. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455323 (дата 

обращения: 31.12.2020). 

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

практикум 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 (дата обращения: 31.12.2020). 

5.1.2. Дополнительная литература 

Крысько, В. Г.  Социальная психология : учебник для бакалавров / В. Г. Крысько. — 

4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 553 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2588-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426133 (дата обращения: 31.12.2020).  

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: 

https://urait.ru/bcode/450074 (дата обращения: 31.12.2020). 

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. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
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3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» 

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; 

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

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в лаборатории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

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

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

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

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому занятию. 

Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

зачету. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в 

дополнительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной 

аттестации. 

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. 

4.  

5.4.2. Программное обеспечение  
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1.Операционная система:  Windows 7 или Astra Linux SE 

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

3.Справочно-правовая система Консультант+  

4.Acrobat Reader DC или Okular 

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. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 

области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 

Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

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

дисциплине (модулю) 

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

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «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, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в 

аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной 

среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения 

возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, 

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

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» 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  теоретических знаний и 

практических навыков обучающегося в области социально-педагогических 

коммуникаций, умелого пользования  этими знаниями как способами деятельности по 

образцу (в знакомой ситуации) и творчески (в незнакомой ситуации) с последующим 

применением в обучении и  профессиональной сфере. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Получение знаний об основных социальных проблемах и последствиях социально-

педагогических коммуникаций; 

2. Развитие информационной и библиографической культуры бакалавра; 
3. Формирование навыков анализа современной информационной среды общества в 

контексте профессиональных требований 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Технологии воспитания средствами учебного предмета» 

реализуется в части формируемой участниками образовательных отношений, основной 

профессиональной образовательной программы «Педагогическое образование» по 

направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование направленность 

«Информатика» заочной формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии воспитания средствами учебного 

предмета» базируется на знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе 

освоения программного материала таких  учебных дисциплин, как  «Информационные и 

коммуникационные технологии в образовании», «Теория и методика обучения 

информатике» и др. 

Изучение дисциплины (модуля) «Технологии воспитания средствами учебного 

предмета» является базовым для последующего освоения программного материала 

дисциплины «Информатизация образовательного учреждения»  и др.учебных дисциплин 

учебной программы вуза, а также при выполнении учебно-исследовательских работ, 

выпускной квалификационной работы. 

1.3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

 В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
демонстрировать следующие результаты: 

 

 

 

 

 



 

 

Категория 

компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

 ПК-2 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

ПК-2.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ПК-2.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

осуществления 

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

ПК-2.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ПК-2.2. Умеет 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

ПК-2.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности и 

ее результатов 

в рамках 

компетенции 

ПК-2.3. Имеет 

опыт 

осуществления 

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

обучающихся в 

процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

 ПК-4 Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие 

интереса к 

ПК-4.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

ПК-4.1. Знает 

методы, способы и 

технологии 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 



 

 

учебному 

предмету в 

рамках урочной 

и внеурочной 

деятельности 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

развитие интереса 

к информатике в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-4.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ПК-4.2. Умеет 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса 

к информатике в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-4.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности и 

ее результатов 

в рамках 

компетенции 

ПК-4.3. Имеет 

опыт организации 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

развитие интереса 

к информатике в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы. По дисциплине 

предусмотрен диф. зачет. 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5 6     

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 32 16 16     

Учебные занятия лекционного типа 16 8 8     

из них: в форме практической подготовки           

Практические занятия           

из них: в форме практической подготовки           

Лабораторные занятия 16 8 8     

из них: в форме практической подготовки 4 2 2     

Иная контактная работа 
   

    

из них: в форме практической подготовки           



 

 

Самостоятельная работа обучающихся 108 56 52     

из них: в форме практической подготовки           

Контроль промежуточной аттестации 4 
 

4     

Форма промежуточной аттестации 
  

 

диф. 

зач 
    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 144 72 72     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 
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Модуль 1 (семестр 5) 

Раздел 1.1 36 36   8   2       2   4   



 

 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

                          

Общий объем, 

часов 
36 28   8   2       2   4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 6) 

Раздел 2.1 32 24   8 2 2       2 2 4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                         

Общий объем, 

часов 
36 24   8 2 2       2 2 4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Общий объем, 

часов 
72 52   16 2 4       4 2 8   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

дифференцированный зачет 

Общий объем, 

часов 
144 108   32 4 8       8 4 16   

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по учебной дисциплине 

Заочной формы обучения 

 

 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Модуль 1 (семестр 2) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 5) 

Раздел 2.1 24 11 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

11 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

24 11   11   2   

Модуль 3 (семестр 6) 

Раздел 3.1 26 12 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

12 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 3.2 28 13 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

13 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

54 25   25   4   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

108 54   54   8   

 

 



 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по учебной дисциплине 

 

Раздел 1.  Предмет  и задачи   курса 

Тема 1. Традиционная технология воспитания: сущность, инструментарий.  

Цель: получить представление о предметном поле дисциплины, а также понять 

основные задачи и место учебного курса в подготовке по направлению «Педагогическое 

образование» (профиль – «информатика»). 

Перечень изучаемых элементов содержания Современные технологии  

воспитания. Тенденции развития воспитания.  Понятие педагогической технологии. 

Компоненты педагогических технологий. Важнейшие направления информатизации. 

Информатизация образования. Программы и проекты информатизации образования. 

Создание информационного общества как результат процесса информатизации. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Традиционная технология воспитания: сущность, инструментарий.  

2. Современные технологии воспитания. 

3. Тенденции развития воспитания. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; 

 Темы рефератов: 

1. Современные технологии воспитания 

2. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

3. Современные экономические и социальные условия информатизации российского 

образования. 

4. Современные  культурные условия информатизации российского образования. 

 
Тема 2. Технология воспитания: сущность, своеобразие, классификация.  

Цель: получение представления о современном состоянии и структуре технологии 

воспитания в современной массовой школе; формы, методы и средства воспитания.  

Перечень изучаемых элементов содержания Выбор форм, методов и средств 

воспитания в работе классного руководителя. Информационный рынок: определение, 

становление, современное состояние. Рынок образовательной информации как объект 

исследования. Структура рынка информации: секторы, основные участники, 

информационные продукты и услуги, формы и структуры собственности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Выбор форм, методов и средств воспитания в работе классного руководителя. 

2.  Рынок образовательной информации. 

3. Структура рынка информации: секторы, основные участники, информационные 

продукты и услуги, формы и структуры собственности 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат;  

Темы докладов/рефератов: 

1. Роль библиотек в построении образования информационного общества.  

2. Рынок образовательной информации как объект исследования  

3. Тенденции развития мирового рынка информации как источника образовательного 

контента. 

4. Направления развития отечественного рынка образовательных информационных 

ресурсов. 

 

Раздел  2.  Признаки использования технологий воспитания в рамках предмета 

Тема 3. Использование  технологий воспитания в рамках предмета 



 

 

Цель: изучение видов  педагогической деятельности: сетевые публикации, конкурсы, 

консультации, комментарии к материалам, дистанционное обучение, творческие 

лаборатории, проекты  и т.д;  

Перечень изучаемых элементов содержания Информационные ресурсы, 

Технология проведения беседы. 
Вопросы для самоподготовки: 

1. Виды педагогической деятельности: 

2. Виды бесед. 

3. Технология проведения конкурсов  

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат; 

Темы рефератов: 

1. Основные исторические этапы развития информационно-обменных процессов в 

обществе.  

2. Роль сетевых технологий в формировании современной образовательной среды. 

 

Тема 4. Технология проведения диспута. Технология дебатов, воркшопов, 

попперовских дебатов. 

 

 

Принципы использования  технологий здоровьесбережения. Тенденции 

развития воспитания. 

Цель: получение представления о современном состоянии и структуре технологий 

дебатов, воркшопов, попперовских дебатов. 

Перечень изучаемых элементов содержания:  технологии дебатов, воркшопов, 

попперовских дебатов. Структура рынка информации: секторы, основные участники, 

информационные продукты и услуги, формы и структуры собственности. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Виды КТД. 

2. Проектная  деятельность Из истории метода проектов.  

3. Здоровьесберегающая технология.   

 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат  

Темы рефератов: 

1. Этапы творческой деятельности И.П.Иванова как система воспитания детского 

коллектива. 

2.  Источники и предпосылки формирования современной парадигмы образования. 

3. Настроить свой персональный профиль в Российской Научной электронной 

библиотеке (http://elibrary.ru). Изучить работу поисковой системы. 

Список полезных Интернет-ресурсов: 

1. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн.  
2. Энциклопедия Britannica. Сетевой вариант самой авторитетной энциклопедии 

мира - http://www.britannica.com 

3. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 

4. База данных East View - http://ebiblioteka.ru 

 

Раздел 3. Современные технологии воспитания. Концепция коллективной 

деятельности 

 

Тема 5.   Технология воспитания: сущность, своеобразие, классификация. 

технологии воспитания в современной массовой школе; формы, методы и средства 

http://elibrary.ru/
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,VYa_n2S5FWwXQ9pFXjWTbQ&l=aHR0cDovL3d3dy5iaWJsaW9jbHViLnJ1Lw


 

 

воспитания. Выбор форм, методов и средств воспитания в работе классного 

руководителя. 
Цель: получение представления об основах воспитательной  работы в рамках учебных 

курсов. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Выбор форм, методов и средств воспитания в работе классного руководителя 

Средства самоконтроля студента за самостоятельной работой: контрольные вопросы, 

терминологические словники, отражающие содержание дисциплины (модуля), 

практические задания и упражнения, тесты и т. д. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Типы форм, методов и средств воспитания в работе классного руководителя 

Специфика учебной литературы в вузе, отличительные особенности учебно-методических 

комплексов литературы на различных факультетах, для различных специальностей и 

специализаций. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат  

Темы рефератов: 

1. Композиционно-смысловая структура образовательного контента и ее влияние на 

понимание и усвоение знаний в процессе обучения. 

2. Средства самоконтроля студента за самостоятельной работой 

3. Новое поколение учебной литературы: аудиовизуальные, электронные, 

гипертекстовые, мультимедийные источники информации. 

Список полезных Интернет-ресурсов: 

1. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн.  
2. Энциклопедия Britannica. Сетевой вариант самой авторитетной энциклопедии 

мира - http://www.britannica.com 

3. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 

4. База данных East View - http://ebiblioteka.ru 

 

Тема 6. .Особенности создания и актуализации образовательного контента 

Цель: уяснение особенностей работы по созданию образовательного контента для 

негуманитарных специальностей, получение представления о технических 

информационных ресурсах. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Естествознание, техника, медицина: характеристика предметной области. 

Особенности объектов и предметов исследований в данных областях. Типы проводимых 

научных исследований и разработок, фундаментальные, поисковые, прикладные НИР, 

опытно-конструкторские и технологические разработки. Инновации как конечная цель 

научно-технической и научно-медицинской деятельности. Особенности образовательного 

контента в сфере естествознания, техники, медицины и его влияние на состав и структуру 

образовательных информационных ресурсов. 

Вопросы для самоподготовки: 
1. Естествознание, техника, медицина: характеристика предметной области. 

2. Особенности объектов и предметов исследований в данных областях. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат  

Темы рефератов: 

1. Образовательные информационные ресурсы органов НТИ, федеральных НТБ 

(ГЦНМБ, ЦНСХБ), Росинформресурса. 

2. Общенаучные, общетехнические и отраслевые библиографические БД (Science Citation 

Index, Engineering Index, Pascal Current Contents, Medline и др.). 

3. Особенности образовательного контента в сфере естествознания, техники, медицины и 

его влияние на состав и структуру образовательных информационных ресурсов. 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,VYa_n2S5FWwXQ9pFXjWTbQ&l=aHR0cDovL3d3dy5iaWJsaW9jbHViLnJ1Lw
http://ebiblioteka.ru/


 

 

4. Зарубежные информационные ресурсы по естествознанию и технике. 

Список полезных Интернет-ресурсов: 

1. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн.  
2. Энциклопедия Britannica. Сетевой вариант самой авторитетной энциклопедии 

мира - http://www.britannica.com 

3. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 

4. База данных East View - http://ebiblioteka.ru 

 

Раздел 4. Технологии оцифровки информации как способ создания электронного 

образовательного контента 

Тема 7.  Создание электронных библиотек как средства аккумуляции 

образовательного контента 

Цель: Изучить технологии создания, использования и актуализации 

образовательного контента электронных библиотек. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». Объективные предпосылки создания и этапы 

развития электронных библиотек. Преимущества электронных библиотек. Структура и 

технология электронных библиотек в образовательном учреждении. Информационная 

база электронных библиотек вуза. Цели и задачи межведомственной программы 

«Электронные библиотеки России». Перспективы развития электронных библиотек. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». 

2. Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек. 

Формы контроля самостоятельной работы обучающихся: реферат  

Темы рефератов: 

1. Структура и технология электронных библиотек в образовательном учреждении. 

2. Цели и задачи межведомственной программы «Электронные библиотеки России». 

3. Информационная база электронной библиотеки вуза. 

4. Перспективы развития электронных библиотек. 

Список полезных Интернет-ресурсов: 

1. http://www.biblioclub.ru/ - Университетская библиотека-онлайн.  
2. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru 

3. База данных East View - http://ebiblioteka.ru 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине 

 

Контрольными мероприятиями промежуточной аттестации обучающихся по 

учебной дисциплине являются   зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

 

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,VYa_n2S5FWwXQ9pFXjWTbQ&l=aHR0cDovL3d3dy5iaWJsaW9jbHViLnJ1Lw
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,VYa_n2S5FWwXQ9pFXjWTbQ&l=aHR0cDovL3d3dy5iaWJsaW9jbHViLnJ1Lw
http://ebiblioteka.ru/


 

 

Код компетенции 
Содержание 

компетенции         (части 

компетенции) 
Результаты обучения 

Этапы 

формирования 

компетенций в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ПК-2 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных 

результатов 

ПК-2.1. Знает методы, 

способы и технологии 

осуществления 

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных результатов 

Этап 

формирования 

знаний 

ПК-2.2. Умеет 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных результатов 

Этап 

формирования 

умений 

ПК-2.3. Имеет опыт 

осуществления 

педагогической 

поддержки и 

сопровождения 

обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных результатов 

Этап 

формирования 

навыков и 

получения опыта 

ПК-4 Способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

учебному предмету в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности 

ПК-4.1. Знает методы, 

способы и технологии 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

развитие интереса к 

информатике в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности 

Этап 

формирования 

знаний 

ПК-4.2. Умеет 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

Этап 

формирования 

умений 



 

 

направленную на 

развитие интереса к 

информатике в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности 

ПК-4.3. Имеет опыт 

организации 

деятельности 

обучающихся, 

направленной на 

развитие интереса к 

информатике в рамках 

урочной и внеурочной 

деятельности 

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 

ПК-4, ПК- 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 -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. 

 

От 0 до 10 баллов 

ПК-4, ПК- 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 -7-8 
баллов; 

3) испытывает затруднения в 

выполнении практических 

заданий, задание выполнено 
с ошибками, отсутствуют 

логические выводы и 

заключения к решению5-6 
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 

- 0-4 баллов. 

 

От 0 до 10 баллов 

ПК-4, ПК- 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  

 

Теоретический блок вопросов: 

 

1. Роль информатизации в развитии общества и системы образования. 

2. Программы и проекты информатизации образования. 

3. Информатизация образования как фактор интенсификации создания образовательного 

контента  

4. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

5. Базы данных как информационный продукт и источник образовательного контента.  

6. Современные экономические и социальные условия информатизации российского 

образования. 

7. Современные  культурные условия информатизации российского образования. 

8. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. Рынок 

образовательной информации. 

9. Структура рынка информации: секторы, основные участники, информационные 

продукты и услуги, формы и структуры собственности. 
10. Роль библиотек в построении образования информационного общества.  

11. Информатизация образования как фактор интенсификации создания образовательного 

контента. 
12. Тенденции развития мирового рынка информации как источника образовательного 

контента  

13. Сегментация — важнейший метод изучения рынка информации. 

14. Направления развития отечественного рынка образовательных информационных 

ресурсов  
15. Базы данных как информационный продукт и источник образовательного контента.  

 
 

1. Типы учебной литературы в зависимости от функции, выполняемой в процессе 

обучения. 

2. Специфика учебной литературы в вузе, отличительные особенности учебно-

методических комплексов литературы на различных факультетах, для различных 

специальностей и специализаций  

3. Композиционно-смысловая структура образовательного контента и ее влияние на 

понимание и усвоение знаний в процессе обучения. 

4. Средства самоконтроля студента за самостоятельной работой 

5. Понятие и основные этапы информационно-аналитической работы по созданию 

образовательного контента  

6. Новое поколение учебной литературы: аудиовизуальные, электронные, 

гипертекстовые, мультимедийные источники информации.  
7. Образовательные информационные ресурсы органов НТИ, федеральных НТБ 

(ГЦНМБ, ЦНСХБ), Росинформресурса. 

8. Общенаучные, общетехнические и отраслевые библиографические БД (Science 

Citation Index, Engineering Index, Pascal Current Contents, Medline и др.). 

9. Особенности образовательного контента в сфере естествознания, техники, 

медицины и его влияние на состав и структуру образовательных информационных 

ресурсов. 



 

 

10. Зарубежные информационные ресурсы по естествознанию и технике. 

11.  Структура и основные сегменты мирового рынка электронных образовательных 

продуктов и услуг. 

12. Современные тенденции развития электронных учебных материалов. 

13. Основные этапы подготовки и технологии актуализации образовательного 

контента 

14. Опубликованные и неопубликованные документы в составе образовательных 

информационных ресурсов. 

15. Базы и банки данных: определение и их использование в формировании 

образовательного контента. 
 

1. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 

2. Политические, правовые, организационные, программные меры по защите 

информации в ходе создания образовательного контента. 

3. Информационная безопасность в контексте создания и актуализации 

образовательного контента 

4. Защита информации с ограниченным доступом 

5. Система авторского права в контексте создания и актуализации образовательного 

контента. 
6. Защита образовательных информационных систем. 
7. Современные проблемы защиты авторских прав создателей образовательных 

информационных ресурсов.  

8. Законодательная охрана и правоприменительная практика. 
9. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». 

10. Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек. 

11. Структура и технология электронных библиотек в образовательном учреждении. 

12. Цели и задачи межведомственной программы «Электронные библиотеки России». 

13. Конверсия учебных документов на традиционных носителях в электронные как 

важнейшая задача современного образования.  

14. Особенности оцифровки текстов, изображений, микрофильмов.  

15. Технические средства создания электронных документов. 

 

1. Гипертекст как специфическая форма нелинейного представления информации 

2. Роль семантического анализа в технологии подготовки гипертекста. 

3. Сущность и преимущества представления информации в форме мультимедиа 

4. Технологии и принципы подготовки контента мультимедийных образовательных 

продуктов. 

5. Рынок мультимедийных информационных ресурсов. 

6. Области применения гипертекстов, мультимедиа и гипермедиа в образовании. 

7. Программные и технические средства презентационных технологий 

8. Состав технологии передачи информации в Интернет: электронная почта, сетевые 

телеконференции, технология передачи файлов и др. 

9. Назначение и сущность технологии FTP.Программное обеспечение технологии FTP. 

10. Назначение и сущность технологии телеконференций. Вебинар. 

11. Технология проведения видеоконференций и их реализация в образовательном 

процессе. 

12. Программные и аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

13. Диагностическое тестирование. 

14. Достоинства и недостатки традиционных средств оценки результатов обучения.  

 

1. Роль информатизации в развитии общества и системы образования. 



 

 

2. Определение понятий «компьютеризация», «автоматизация», 

«информатизация».  

3. Сущность информатизации общества  

4. Программы и проекты информатизации образования. 

5. Основные этапы информатизации.  

6. Основные принципы информатизации.  

7. Важнейшие направления информатизации 

8. .Информатизация образования как фактор интенсификации создания 

образовательного контента. 

9. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние.  

10. Создание информационного общества как результат процесса информатизации.  

11. Роль библиотек в построении образования информационного общества  

12. Рынок образовательной информации. 

13. Структура рынка информации: секторы, основные участники, информационные 

продукты и услуги, формы и структуры собственности. 

14.  Базы данных как основной информационный продукт.  

15. Сегментация — важнейший метод изучения рынка информации.  

16. Тенденции развития мирового рынка информации как источника 

образовательного контента  

17. Современные экономические и социальные условия информатизации 

российского образования. 

18. Современные  культурные условия информатизации российского образования  
19. Направления развития отечественного рынка образовательных 

информационных ресурсов.  
20.  Сетевое образовательное сообщество  

21. Специфика заданий и задачных конструкций информационного контента 

образовательного Web-квеста по математике  

22. Руководство пользователя» Российской Научной электронной библиотеки 

(http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf).  

23. Виды научной информации и ее обработка. 

24. Научная информационная компонента образовательного контента 

25. Информационные технологии в  теоретических исследованиях 

26. Сущность информатизации общества  

27. Программы и проекты информатизации образования. 

28. Информатизация образования как фактор интенсификации создания 

образовательного контента. 

29. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние  

30. Мировые ресурсы открытого дистанционного обучения (MOOC): принципы 

работы, требования к подготовке и размещению обучающих материалов. 

31. Источники и предпосылки формирования современной парадигмы образования. 

32. Принцип  открытого контента  

33. Тенденции развития мирового рынка информации как источника 

образовательного контента  

34. Виды педагогической деятельности.  

35. Специфика заданий и задачных конструкций информационного контента 

образовательного Web-квеста 

36. Типы учебной литературы в зависимости от функции, выполняемой в процессе 

обучения. 

37. Специфика учебной литературы в вузе, отличительные особенности учебно-

методических комплексов литературы на различных факультетах, для 

различных специальностей и специализаций  

http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf


 

 

38. Композиционно-смысловая структура образовательного контента и ее влияние 

на понимание и усвоение знаний в процессе обучения. 

39. Средства самоконтроля студента за самостоятельной работой 

40. Понятие и основные этапы информационно-аналитической работы по созданию 

образовательного контента  

41. Естествознание, техника, медицина: характеристика предметной области. 

42. Новое поколение учебной литературы: аудиовизуальные, электронные, 

гипертекстовые, мультимедийные источники информации  

43. Образовательные информационные ресурсы органов НТИ, федеральных НТБ 

(ГЦНМБ, ЦНСХБ), Росинформресурса. 

44. Общенаучные, общетехнические и отраслевые библиографические БД (Science 

Citation Index, Engineering Index, Pascal Current Contents, Medline и др.).  

45. Особенности образовательного контента в сфере естествознания, техники, 

медицины и его влияние на состав и структуру образовательных 

информационных ресурсов. 

46. Зарубежные информационные ресурсы по естествознанию и технике.  

47. Типы проводимых научных исследований и разработок, фундаментальные, 

поисковые, прикладные НИР. 

48. Классификация образовательных информационных ресурсов  

49. Опубликованные и неопубликованные документы в составе образовательных 

информационных ресурсов. 

50. Базы и банки данных: определение и их использование в формировании 

образовательного контента 

 

 

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 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Овчинникова, К. Р. Дидактическое проектирование электронного учебника в 

высшей школе: теория и практика : учебное пособие / К. Р. Овчинникова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 148 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08823-6. — Режим доступа : 

urait.ru/book/didakticheskoe-proektirovanie-elektronnogo-uchebnika-v-vysshey-shkole-

teoriya-i-praktika-452805 

2. 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. — Режим доступа : 

urait.ru/book/metodika-distancionnogo-obucheniya-450836 

 

5.1.2. Дополнительная литература  

 

1. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / 

Е. А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

250 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07491-8. — Режим доступа : 

urait.ru/book/kompyuternye-tehnologii-obucheniya-452449 

2. Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для 

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

Издательство Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13152-9. — Режим доступа : urait.ru/book/pedagogicheskie-tehnologii-distancionnogo-

obucheniya-449298 

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

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

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 434 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13159-8. — Режим доступа : urait.ru/book/teoriya-i-praktika-

distancionnogo-obucheniya-449342 

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/


 

 

издательств 

2. Образовательная платформа 
Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 
литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 
области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 
Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Технологии воспитания 

средствами учебного предмета» предполагает предполагает изучение материалов 

дисциплины 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 настоящей рабочей программы дисциплины 

(модуля). 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. 

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


 

 

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 

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 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»). 

Подготовка к зачету.  

К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с 

первых дней обучения по данной дисциплине. Попытки освоить учебную дисциплину в 

период зачетно-экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком 

удовлетворительные результаты.  



 

 

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

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения.  

После предложенных указаний у обучающихся должно сформироваться четкое 

представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине.  

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

учебной дисциплине  

5.4.1. Информационные технологии 

1. Персональные компьютеры; 

2. Доступ 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 или Okular 

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. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 

литературе по различным 
дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 
библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 
информационно-

аналитический портал в 

области науки, 
технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/


 

 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

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 учебной 

дисциплине 

Для изучения дисциплины (модуля) ««Технологии воспитания средствами 

учебного предмета» в рамках реализации основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.01 – Педагогическое образование 

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для 

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Лабораторные занятия проводятся лабораторный занятий в Наименование 

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 согласно пункту 9.2). 

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)реализации дисциплины (модуля) 

«Технологии воспитания средствами учебного предмета» применяются различные 

образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии воспитания средствами учебного 

предмета»  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.  

Учебные часы дисциплины «Технологии воспитания средствами учебного 

предмета» 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, презентация, форум и 

др.).  

В рамках дисциплины (модуля) «Технологии воспитания средствами учебного 

предмета»  предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/


 

 

деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы искусственного интеллекта» разработана 

на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.02.2018 № 121, учебного плана по основной профессиональной 

образовательной программе высшего образования – программы бакалавриата по 
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− 01.001 «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)»;  

− 01.003 «Педагог дополнительного образования детей и взрослых». 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в изучение теоретических знаний в области 

средств и методов использования достижений искусственного интеллекта, применяемых в 

настоящее время с последующим применением в профессиональной сфере и практических 

навыков проектирования и реализации информационных систем (ИС) и технологий на основе 

современных методологий и стандартов. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Овладение теоретическими знаниями в области использования достижений 

искусственного интеллекта  

2. Приобретение прикладных знаний об объектах и методах использования 

достижений искусственного интеллекта  

3. Овладение навыками самостоятельного использования достижений искусственного 

интеллекта  

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования- программы бакалавриата  

Дисциплина (модуль) «Основы искусственного интеллекта» реализуется в части, 

формируемой участниками образовательных отношений основной образовательной 

программы по направлению подготовки «44.03.01 Педагогическое образование» заочной 

формы обучения. 

Изучение дисциплины (модуля) «Основы искусственного интеллекта» базируется на 

знаниях и умениях, полученных обучающимися ранее в ходе освоения программного 

материала ряда дисциплин (модулей): «Информатика и основы информационно-

коммуникационных технологий», «Программирование», «Математика». 

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

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем): 

- «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»;  

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 

профессиональных компетенций, в соответствии с основной профессиональной 

образовательной программой высшего образования – программой бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенции 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 
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 ПК-3 Способен 

применять 

предметные 

знания при 

реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.ИД-1. 

Сформирован 

понятийный 

аппарат и   

теоретическая 

основа для 

выполнения 

практических 

действий в 

рамках 

компетенции 

ПК-3.1 Знает 

методы, способы 

и технологии 

применения 

знаний в области 

информатики 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.ИД-

2.Планирует и 

выполняет 

практические 

действия в 

рамках 

компетенции 

ПК-3.2. Умеет 

применять 

знания в области 

информатики 

при реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.ИД-3. 

Применяет 

методы 

анализа 

практической 

деятельности и 

ее результатов 

в рамках 

компетенции 

ПК-3.3. Имеет 

опыт применения 

знаний в области 

информатики 

при реализации 

образовательного 

процесса 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы. По 

дисциплине (модулю) предусмотрен зачет 

 

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9 10       

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 24 8 16       

Учебные занятия лекционного типа 12 4 8       

из них: в форме практической подготовки             

Практические занятия             

из них: в форме практической подготовки             

Лабораторные занятия 12 4 8       

из них: в форме практической подготовки 4   4       
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Иная контактная работа 
   

      

из них: в форме практической подготовки             

Самостоятельная работа обучающихся 80 28 52       

из них: в форме практической подготовки             

Контроль промежуточной аттестации 4   4       

Форма промежуточной аттестации     зачет       

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 144 36 68       

 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочная форма обучения  

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
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
 

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 4) 

Раздел 1.1 36 36   8   2       2   4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

                          

Общий объем, 

часов 
36 28   8   2       2   4   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

  

Модуль 2 (семестр 5) 
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Раздел 2.1 33 25   8   2       2   4   

Раздел 2.2 33 25   8 2 2       2 2 4   

Раздел 2.3 33 25   8 2 2       2 2 4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

9                         

Общий объем, 

часов 
72 52   12 4 8       12 4 12   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

зачет 

Общий объем, 

часов 
144 80   24 4 4       8 8 16   

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Заочная форма 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 4) 

Раздел 1.1 36 17 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

17 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

28 17   17   2   

Модуль 2 (семестр 5) 
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Раздел 2.1 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 

Раздел 2.2 16 8 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

6 реферат 2 

Компьютерное 

тестирование 

или иная форма 

рубежного 

контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Раздел 2.3 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 

52 24   22   6   

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

80 50   53   8   

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

РАЗДЕЛ 1.1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА 

 

Цель: заключается в получении обучающимися теоретических знаний об основах 

искусственного интеллекта и  способах  применения. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Искусственный интеллект как научное направление. 

Искусственный интеллект и новая информационная технология. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Понятие системы искусственного интеллекта  

2. Какие существуют основные технологии системы искусственного интеллекта на 

рынке? 

3. Достоинства и недостатки различных типов технологий системы искусственного 

интеллекта? 

4. Кто является первооснователем технологии и какой был сделан первый публичный 

проект с системами искусственного интеллекта? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Цель: изучить основные понятия и средства, используемые в системах искусственного 

интеллекта, а также возможности применения данной технологии в повседневной сфере. 
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Контрольные вопросы:  

Какими характеристиками должны обладать устройства, на которых запускают 

контент системы искусственного интеллекта? 

Перечислите основных лидеров на рынке, которые занимаются технологией системы 

искусственного интеллекта  

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1:  

 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе. 

 

РАЗДЕЛ 1.2. Искусственные нейронные сети 
 

Цель: изучить основные способы приложения и реализации искусственных нейронных 

сетей 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Искусственные нейронные сети как основа построения нового класса ЭВМ 

нейрокомпьютеров.  Биологический прототип искусственного нейрона. Однослойные и 

многослойные нейронные сети. 

Вопросы для самоподготовки: 

Искусственные нейронные сети как основа построения нового класса ЭВМ 

нейрокомпьютеров. 

Биологический прототип искусственного нейрона. Однослойные и многослойные 

нейронные сети. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2 

 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Цель: Однослойные и многослойные нейронные сети. 

Контрольные вопросы: 

1. Что делают нейронные сети 

2. Какие технологии возможно использовать при создании системы искусственного 

интеллекта  

3. Какие бывают типы нейронных сетей 

4. Как работает нейронная сеть кратко? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 

 

Форма рубежного контроля – демонстрация реализованного приложения с отчетом 

по лабораторной работе. 

 

РАЗДЕЛ 1.3. Экспертные системы. Классификация.  

Структура и принципы построения. 

 

Цель: изучить основные понятия и технологические особенности Экспертных систем. 

Классификация. Структура и принципы построения 

.Перечень изучаемых элементов содержания 
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Экспертные системы. Классификация. Структура и принципы построения. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Этапы разработки экспертных систем. 

2. Тестирование и отладка. 

3. Инструментальные средства проектирования, разработки и отладки.  

4. Управление программой. 

5. Какие лидеры рынка поддерживают технологию виртуальной реальности? 

6. Каким образом работает экспертная система? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3 

 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Цель: изучение примеров экспертных систем. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют экспертные системы? 

2. В каких сферах уже используется экспертные системы? 

3. Какие существуют экспертные системы? 

4. Какие задачи решает экспертная система? 

5. Перечислите основные проблемы на сегодняшний день, которые есть экспертная 

система.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 

 

Форма рубежного контроля – Отчет по лабораторной работе. 

 

РАЗДЕЛ 1.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОМПЬЮТЕРОМ НА ЕСТЕСТВЕННОМ 

ЯЗЫКЕ 

 

Цель: изучить процесс взаимодействия с компьютером на естественном языке 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности естественных и искусственных языков. Схема интеллектуального интерфейса.  

 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Особенности естественных и искусственных языков.  

2. Схема интеллектуального интерфейса  

3. Каким образом работает интеллектуальный интерфейс? 

4. Какие могут возникнуть трудности при использовании естественных и искусственных 

языков? 

5. Какие из операционных систем самые востребованные на рынке? 

6. Перечислите плюсы и минусы технологии Искусственного интеллекта на сегодняшний 

день. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4 

 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Цель: изучение основных приемов при использовании   языков инженерии знаний 

Контрольные вопросы: 

1. Языки, использующиеся при представлении и обработке знаний.  

2. Общие сведения  о  языках инженерии знаний.  

3.  Особенности языков Лисп, Пролог и Смолток  

4. Какие основные ошибки и проблемы возникали при использовании? 
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5. Какие проблемы существуют на сегодняшний день при использовании технологии 

Искусственного интеллекта? 

6. Приведите пример использования Искусственного интеллекта 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: 

 

Форма рубежного контроля – демонстрация реализованного приложения с отчетом 

по лабораторной работе. 

 

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 

ПК-3 Способен применять 

предметные знания при 

реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1 Знает методы, 

способы и технологии 

применения знаний в 

области информатики 

при реализации 

образовательного 

процесса 

Этап формирования 

знаний 

ПК-3.2. Умеет 

применять знания в 

области информатики 

при реализации 

образовательного 

процесса 

Этап формирования 

умений 

ПК-3.3. Имеет опыт 

применения знаний в 

области информатики 

при реализации 

образовательного 

процесса 

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 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Осуществление 

отбора предметного 

содержания в 

области 

информатики и 

ИКТ, адекватного 

ожидаемым 

результатам, 

уровню развития 

современной 

вычислительной 

техники и ИКТ, а 

также возрастным 

особенностям 

обучающихся 

ПК-3 Способен применять 

предметные знания при 

реализации 

образовательного 

процесса 

ПК-3.1 Знает: 

закономерности, принципы 

и уровни формирования и 

реализации содержания 

образования в области 

информатики и ИКТ; 

структуру, состав и 

дидактические единицы 

содержания школьного 

предмета «Информатика и 

ИКТ» 

ПК-3.2 Умеет: осуществлять 

отбор учебного содержания 

для реализации в различных 

формах обучения 

информатике в 

соответствии с 

дидактическими целями и 

возрастными особенностями 

обучающихся 

ПК-3.3 Владеет: 

предметным содержанием 

информатики и ИКТ; 

умениями отбора 

вариативного содержания с 

учетом взаимосвязи 

урочной и внеурочной форм 

обучения информатике и 

ИКТ 

 

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. Искусственный интеллект как направление знаний. 

2.  Основные направления. «Сильный» и «слабый» ИИ.  

3. Критерий интеллектуальности.  

4. Тест Тьюринга. Критика теста Тьюринга.  

5.  Философские аспекты ИИ.  
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6. Теория симуляции реальности Н.Бострома. Цифровая философия Э.Фредкина. 

Эволюционная кибернетики В.Ф.Турчина.  

7.  Модели памяти и мышления человека. Чанки. Структуры и процессы.  

8.  Восходящий, нисходящий и эволюционный подходы к ИИ.  

9. Понятие о нейронных сетях.  

10.  Знания и информация. Понятие о представлении знаний. Статические и 

динамические знания. Модели явного и неявного представления знаний.  

11.  Процедурное представление знаний. Продукции. Деревья И-ИЛИ. Деревья вывода. 

12.  Сетевое представление знаний. Семантические сети. Концептуальные графы. 

Представление семантической сети на Прологе.  

13.  Фреймовое представление знаний. Основные операции логического вывода во 

фреймовом представлении.  

14.  Представление знаний на основе формальной логики.  

15.  Различные способы повышения эффективности алгоритмов поиска. 

16.  Экспертные системы. Структура экспертной системы. База знаний.  

17. Основные подходы к построению экспертных систем. Оболочки экспертных 

систем. Роль инженера по знаниям. Основные методы, испольуемые инженером по 

знаниям. Жизненный цикл экспертной системы.  

18.  Прямой логический вывод. Иллюстрация прямого вывода на деревьях И-ИЛИ. 

Применение различных алгоритмов поиска.  

19. Какие существуют способы взаимодействия с Искусственным интеллектом? 

20. Какие лидеры рынка поддерживают технологию Искусственного интеллекта? 

21. Каким образом работает технология Искусственного интеллекта? 

22. Какие могут возникнуть трудности при разработке Искусственного интеллекта? 

23.  Какие из операционных систем самые востребованные на рынке? 

24. Перечислите плюсы и минусы технологии Искусственного интеллекта на 

сегодняшний день. 

25. Почему технология Искусственного интеллекта требует такие высокие технические 

характеристики от устройства? 

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.  
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Платонов, А. В.  Машинное обучение : учебное пособие для вузов / 

А. В. Платонов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 85 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15561-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/508804   

2. Назаров, Д. М.  Интеллектуальные системы: основы теории нечетких множеств : 

учебное пособие для вузов / Д. М. Назаров, Л. К. Конышева. — 3-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 186 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-07496-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492333  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Загорулько, Ю. А.  Искусственный интеллект. Инженерия знаний : учебное пособие 

для вузов / Ю. А. Загорулько, Г. Б. Загорулько. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 93 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07198-6. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494205  

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. Образовательная платформа 

Юрайт 

Электронно-библиотечная 

система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 

учебной и методической 
литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-
http://elibrary.ru/  

https://urait.ru/bcode/508804
https://urait.ru/bcode/492333
https://urait.ru/bcode/494205
http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
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аналитический портал в 
области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 

рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база 

данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет 

доступ более чем к 30 

журналам, выпускаемых 
Издательским домом 

"Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  
 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Основы искусственного интеллекта» 

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; 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− 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 следует обратить 

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

время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторной работе 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 лабораторной работы 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 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. 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 или Okular 

5.7-Zip  
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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. Образовательная платформа 
Юрайт 

Электронно-библиотечная 
система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, 
учебной и методической 

литературе по различным 

дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

3.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-

аналитический портал в 
области науки, 

технологии, медицины и 

образования, содержащий 
рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

4. 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) «Основы искусственного интеллекта» в рамках 

реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки  44.03.01 Педагогическое образование 

используются: 

http://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://elibrary.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Лабораторные занятия проводятся 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) «Основы искусственного интеллекта» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Основы искусственного интеллекта» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме компьютерных симуляций, разбора конкретных 

ситуаций, компьютерных тренингов в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Учебные часы дисциплины (модуля) «Основы искусственного интеллекта» 

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) «Основы искусственного интеллекта» 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 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 44.03.01 Педагогическое 

образование заочной 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  44.03.01 

Педагогическое образование 

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.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 
Сессия 

1-2 

Сесси

я 3-4 

Сесси

я 1-2 

Сесси

я 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16  16   

Учебные занятия лекционного типа 4  4   

Практические занятия 4  4   

Иная контактная работа 8  8   
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Самостоятельная работа обучающихся 52  52   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации   Зач.    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

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 (Курс 1 Сессии 3-4) 

Раздел 1.  68 52 16 4  4  
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Тема 1.1. Русский язык как 

государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и функции 

языка в современном обществе. 

20 16 4 2  
 

 
 

 2 

 

Тема 1.2. Основные аспекты 

культуры речи – нормативный, 

коммуникативный, этический. 

Виды норм. Основные 

принципы русской орфографии. 

20 16 4 2  
 

 
 

 2 

 

Тема 1.3. Функциональные 

стили русского литературного 

языка как типовые 

коммуникативные ситуации. 

Особенности построения 

текстов разных стилей. 

28 20 8 
 

 4  
 

 4 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

Общий объем, часов 72 52 16 4  4  
 

 8  
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 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. Название модуля, курс 1 сессии 3-4 

Раздел 1.  52 22 
 

24 
 

6  

Тема 1.1. Русский язык 

как государственный язык 

Российской Федерации. 

Языковая политика. 

Происхождение и 

функции языка в 

современном обществе. 

16 6 

Подготовка к 

лекционным и 
практическим 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

8 
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. 

16 6 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 
занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

8 
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. 

20 10 

Подготовка к 
лекционным и 

практическим 

занятиям, 
самостоятельное 

изучение 

раздела в ЭИОС 

8 
Выполнение 

упражнений 2 

Компьютерное 
тестирование 

или иная форма 

рубежного 
контроля по 

усмотрению 

преподавателя 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

52 22 
 

24 
 

6 
 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Русский 

язык и культура речи». 

Раздел 1.  
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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)). 

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)). 
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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.  

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 



 
15 

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  44.03.01 Педагогическое 

образование  используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена 

специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания 

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

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

электронно-информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6 Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «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 44.03.01 Педагогическое образование заочной 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 44.03.01 

Педагогическое образование.  

 

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.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

1-2 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16  16 

Учебные занятия лекционного типа 4  4 

Практические занятия 4  4 

Иная контактная работа 8  8 

Самостоятельная работа обучающихся 52  52 

Контроль промежуточной аттестации 4  4 

Форма промежуточной аттестации   Зач.  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72  72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 

Заочная форма обучения  

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

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
 

Курс 1, сессии 3-4 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память как 

социокультурный феномен.  
17 13 4 1 1 

 
2 

Тема 1.1. Историческая память 

как одна из основ 

коллективной идентичности. 

9 7 2 1 
  

1 

Тема 1.2. Функциональная 

составляющая коллективной 

памяти. Историческая память 

как предмет исторической 

8 6 2 
 

1 
 

1 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

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
 

политики. 

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая наука 

и историческая политика: 

уровни сопряжения. 

17 13 4 1 1 
 

2 

Тема 2.1. Специфика 

исторической науки как 

гуманитарного знания. 

9 7 2 1 
  

1 

Тема 2.2. Мифологизация и 

фальсификация истории в 

контексте исторической 

политики 

8 6 2 
 

1 
 

1 

Раздел 3. Государственная 

политика в области защиты 

исторической памяти   

17 13 4 1 1  2 

Тема 3.1. Отечественный опыт 

организации просветительской 

и идеологической работы в 

области истории и истоки 

проблем современной России.  

9 7 2 1   1 

Тема 3.2.  Становление и 

развитие в Российской 

Федерации системы защиты 

исторической памяти. 

8 6 2  1  1 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе.  

17 13 4 1 1  2 

Тема 4.1. Память о периоде 

Древней Руси, Московского 

царства и Российской империи 

в современной России.  

9 7 2 1   1 

Тема 4.2. Память о революции 

и гражданской войне в 

современной России. 

8 6 2  1  1 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

     
 

Общий объем, часов 72 52 16 4 4 
 

8 

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) 

 

Заочная форма 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
 

 

Курс 1, сессии 3-4 

Раздел 1. Коллективная 

(историческая) память 

как социокультурный 

феномен.  

 

  

 

13 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 2.  Историческая 

память, историческая 

наука и историческая 

политика: уровни 

сопряжения. 

 

13 5 

Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 

эссе, 

рефера

т 

2 

Компьютерно

е 

тестирование  

Раздел 3. Государственна

я политика в области 

защиты исторической 

памяти 

13 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Раздел 4. Актуальные 

проблемы российской 

исторической политики 

(политики памяти) на 

современном этапе. 

13 5 Подготовка к 

лекционным и 

практическим 

занятиям, 

самостоятельно

е изучение 

раздела в ЭИОС 

6 эссе, 

рефера

т 

2 Компьютерно

е 

тестирование 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 52 20 
 

24 
 

8 
 

 

 

 

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 
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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 

массового поведения, на которые общество ориентрует своих членов в аналогичных 

(”типовых”), значимых в данный исторический момент ситуациях.    
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 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. 

7. Интерпретация, понимание и объяснение в истории.  

8. Понятия “смысл” и “значение” исторического события.  
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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: 

Опыт организации «работы с историей» в Российской империи и Советском Союзе. 

Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в 
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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 

Федерации эффективной системы историко-патриотического просвещения, 
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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 

 

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 
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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: 

1. Культурная память 

2. Коммуникативная память 
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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 

 

 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Раздел 4. 
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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 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

Знать: межкультурное 

многообразие  общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

Этап формирования 

умений 
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философском 

контекстах 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

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 

последовательность в 

изложении программного 

материала: 

(6-8) баллов; 

4) обучающийся не знает 
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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. 

 

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 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. 

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. 
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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 

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.  
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 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; 

(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. 
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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 

 

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 
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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 // 

Философские науки. 2015. №9. С.105-115. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24842559 

 

 

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 

ТЕХНОЛОГИИ. 2012. №3(18). С.126-131. [Электронный ресурс]: 

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 

4. Багдасарян В.Э. О роли исторической науки в противостоянии идеологий //  

ПРОБЛЕМНЫЙ АНАЛИЗ И ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 2011. Т.4. №1. С. 77-86. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=16050721 

5. Багдасарян В.Э ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

ВОПЛОЩЕНИЯ: УКРАИНСКИЙ СЦЕНАРИЙ // ВЕСТНИК ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ. 2015. №1(16). С.139-148. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=23801956 



 
29 

6. Багдасарян В.Э., Реснянский С.И. Столетие Российской революции 1917 года в 

фокусе антироссийской исторической пропаганды // ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ РОССИИ. 2017. Т.16. №2. 

С.303-322 - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=29897924 

7. Барков А.В. Развитие военных музеев СССР в межвоенный период (1920-1930-

е гг.) // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2019.   

№ 6 (92). С. 25-35. - [Электронный ресурс]. URL:https: //elibrary.ru/item.asp?id=42749944 

8. Барков А.В. Развитие системы военно-исторических музеев России рубежа 

XIX-XX веков // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств . 

2019. № 4 (90). С. 60-70. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41569776 

9. Барков А.В. Военные музеи в контексте культурной моденизации России  

XVIII-XIX веков // Культура и образование. 2019. № 1 (32). С.17-30. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=37984862 

10. Беневаленская Е.Н. Историографические практики изучения региональной 

идентичности в контексте памяти о прошлом // ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

ИСТОРИКА: ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОГО (К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Б.Г. 

МОГИЛЬНИЦКОГО) Материалы Всероссийской научной конференции с международным 

участием. В 2-х частях. Том Часть I. 2019. С.197-202. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42318658 

11. Беспалова Т.В. Политика памяти и забвения в современной России: проблема 

методологии // ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО И СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ. 1917-2017: 

СМЫСЛЫ И ЦЕННОСТИ ПРОШЕДШЕГО СТОЛЕТИЯ. Сборник научных трудов XХХII 

Харакского форума. Под редакцией Т.А. Сенюшкиной, А.В. Баранова. 2017. С.38-46. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=30550652 

12. Бешкинская В.С., Миллер А.И. Страдания, подвиг тыла и общая 

ответственность за войну // Россия в глобальной политике. 2020. Т.18. №5(105). С.60-88. - 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=43922478 

13. Бордюгов Г.А. Историческая память и революция 1917 года // Дамаскин. 2017. 

№3. С. 56-63. [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=39266849 

14. Бубнов А. Ю. Гражданская война памяти: конструирование нарративов о 

гражданской войне в России в онлайн-дискуссии // Вестник Московского университета. 

Серия 12: Политические науки.  2019.  № 6. С.29-43. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42840024 

15. Бубнов А. Ю., Комплеев А. В. Российско-немецкая война памяти: анализ 

современной онлайн дискуссии о Великой Отечественной войне // Наука. Общество. 

Оборона. 2020. Т.8. № 2. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=42816674 

16. Бубнов А.Ю., Савельева М.А. Память о Великой Отечественной войне: 

сравнительный анализ взглядов российской и белорусской молодежи // Наука. Общество. 

Оборона. 2021. Т.9. №2(27). - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=46230692 

17. Бубнов А.Ю. Формирование памяти о Великой Отечественной войне в СССР и 

России  // Провинциальные научные записки. 2021. №1(13). С.105-109 -  

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=45748537 

18. Бушуев В.В., Титов В.В. Национально-государственная идентичность в 

современном мире и роль исторической политики в ее формировании (теоретико-

методологический анализ) // Вестник Московского государственного гуманитарного 

университета им.М.А.Шолохова. История и политология. 2011. №4. С.77-93 - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=17953180 

19. Вальдман И.А. ПАРК-МУЗЕЙ "РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ" КАК ОПЫТ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ // ДНЕВНИК АЛТАЙСКОЙ 

ШКОЛЫ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 2019. №35. С.97-103 - [Электронный 

ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=41223985 
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20. Варнавский П. Советский народ: создание единой идентичности в СССР как 

конструирование общей памяти (на материалах Бурятской АССР) // Ab Imperio, 2004, № 4. С. 

239-262.- [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=17970605 

21. Гаврикова Т.А.СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В ОТНОШЕНИИ 

СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИИ ПОБЕДЫ В ПАМЯТИ НАРОДА СТРАНЫ // ИСТОРИЯ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. Сб. мат-лов межвузовской научно-практической конференции. 2017. 

С. 91-94. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=29285652 

22. Грибовод Е.Г., Ковба Д.М., Моисеенко Я.Ю. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

ПАМЯТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ИНСТРУМЕНТЫ // 

ДИСКУРС-ПИ. 2018. №2(31). С.123-132. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=36488325 

23. Донцев С.П., Бойко С.И. РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ В 

СОВРЕМЕННЫХ РОССИИ И БЕЛАРУСИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ //  

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. ВЕСТНИК ФИНАНСОВОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2019. Т.9. 

№4(40). С.25-35. - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=39246643 

24. Дружинина Н.С. Охрана культурного наследия в Крыму как один из векторов 

исторической политики государства (1944-1991) // Актуальные вопросы истории, 

историографии и источниковедения России: к 75-летию победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Мат-лы рег. науч.-практ. конференции. Симферополь, 2020. С. 38-45. -  

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=43113371 

25. Евгеньева Т.В., Титов В.В. Формирование национально-государственной 

идентичности Российской молодежи // ПОЛИС. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

2010. №4. С.122-134. - [Электронный ресурс]. URL:https: //elibrary.ru/item.asp?id=14868774 

26. Завершинский К. Ф. Первая мировая война в политической культуре 

современной России: методология и практика «восстановления исторической 

справедливости» // ПОЛИТЭКС. 2014. Том 10. № 2. С. 30-43. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24155108 

27. Завершинский К.Ф. Европейская и российская идентичность: культурно-

антропологические основания политической конфронтации // ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В РАМКАХ ИНТЕГРАЦИИ ЕС: 

СОЦИАЛЬНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЯ. Сб.научных статей. Санкт-Петербург, 2018. 

- [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=35463319 

28. Завершинский К.Ф. КИНООБРАЗЫ "ДЕТЕЙ-ГЕРОЕВ" В ЛЕГИТИМАЦИИ 

ПАМЯТИ О ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ЭКСПЛИКАЦИИ // СИМВОЛ ДЕТСТВА В ПОЛИТИКЕ: ОТ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ К 

СОВРЕМЕННОСТИ. Тезисы научной конференции. 2019. С.15-18. - [Электронный ресурс]: 

htpps: //elibrary.ru/item.asp?id=41559177 

29. Завершинский К.Ф. "ПАТРИОТИЗМ ЭЛИТ" КАК ДИСКУРСИВНОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ СИМВОЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ // ВЛАСТЬ И 

ЭЛИТЫ. 2020. Т.7. №2. С.77-96 - [Электронный ресурс]: htpps: 

//elibrary.ru/item.asp?id=44415623 

30. Зерубавель Я. Динамика коллективной памяти // Ab Imperio. № 3 2004 С. 71–

90.- [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=17968300 

31. Кикнадзе В.Г. История Второй мировой войны: противодействие попыткам ее 

фальсификации и искажения в ущерб международной безопасности // Вестник МГИМО 

Университета. 2015. №4(43). С.74-83. - [Электронный ресурс]: 

//htpps://elibrary.ru/item.asp?id=23935904 

32. Кикнадзе В.Г. Система информационно-идеологической работы в области 

обороны: исторический опыт и обеспечение безопасности современной России // 

Вооружение и экономика. 2016. №3(36). С.79-84. - [Электронный ресурс]: 

//htpps://elibrary.ru/item.asp?id=26369044 

33. Кирчанов М.В. Юбилеи республик как форма исторической политики в 

тюркских регионах России к конце 2010-х - начале 2020-х гг. // Вестник Московского 



 
31 

государственного областного университета. Серия: История и политические науки. 2022. 

№4. С.104-116. - [Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=49612685 

34. Малинова О.Ю. Проблемы национальной идентичности и национальных прав в 

либеральной политикой теории // Политическая наука. 2002. №4. С.65-88. - [Электронный 

ресурс]: URL.: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=1355555 

35. Малинова О.Ю. Либерализм и концепт нации // Полис. Политические 

исследования.  

2003.№2.С.96-111. - [Электронный ресурс]: URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=5078675 

36. Малинова О.Ю. Символическая политика и конструирование 

макрополитической идентичности в постсоветской России // Полис. Политические 

исследования // 2010. №2. С.90-105. - [Электронный ресурс]: URL.: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=13075167 

37. Малинова О.Ю. Консолидация политических сообществ и проблема 

“неудобного прошлого”: опыт стран Европы и Азии. (реферативный обзор) // Метод. 2010. 

№1. [Электронный ресурс]: URL.:htpps: //elibrary.ru/item.asp?id=18273286 

38. Малинова О.Ю. Проблема политически “пригодного” прошлого и эволюция 

официальной символической политики в постсоветской России // Политическая 

концептология: журнал метадисциплинарных исследований. 2013. №1. С. 114-130. - 

[Электронный ресурс]: URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=18947046 

39. Малинова О.Ю. Российская идентичность между идеями нации и цивилизации 

// Вестник Института Кеннана в России. 2012. №22. С.48-56. - [Электронный ресурс]: 

URL.:htpps:elibrary.ru/item.asp?id=19088893 

40. Малинова О.Ю. Конструирование смыслов: исследование символической 

политики в современной России. М., 2013. [Электронный ресурс]: 

URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=21171446 

41. Малинова О.Ю. Консерваторы и “инфраструктура” коллективной памяти: 

проблема репертуара политически пригодного прошлого // Тетради по консерватизму. 2014. 

№3. С. 140-156. [Электронный ресурс]: URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=23908020 

42. Малинова О.Ю. Официальная риторика и конструирование национального 

прошлого: анализ тематического репертуара памятных речей Президентов РФ (2000-2013 гг.) 

// Власть и элиты. 2014. Т.1. С.224-246.[Электронный ресурс]: 

URL.:htpps:elibrary.ru/item.asp?id=27700640 

43. Малинова О.Ю. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ НАРРАТИВ КАК 

ЭЛЕМЕНТ ПОЛИТИКИ ИДЕНТИЧНОСТИ В РОССИИ: ОТ 1990‑ Х К 2010‑ М ГОДАМ // 

ПОЛИС. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 2016. №6. С.139-158 - [Электронный 

ресурс]: URL.:htpps://elibrary.ru/item.asp?id=27252662 

44. Малинова О.Ю. Коммеморация столетия революции(й) 1917 года в РФ: 

сравнительный анализ соперничающих нарративов // Полис. Политические исследования. 

2018. № 2. С. 37-56.[Электронный ресурс]: URL.://elibrary.ru/item.asp?id=32290581 

45. Малинова О.Ю. Великая Отечественная война как символический ресурс: 

эволюция отображения в официальной риторике 2000-2010 гг. // Россия и современный мир. 

2015. №2(87). С.6-29 - [Электронный ресурс]: URL.:https: //elibrary.ru/item.asp?id=24236692 

46. Мареш Т. Образ Восточного соседа: история Руси, России и СССР в 

современных польских учебниках для средней школы // Вестник РГГУ. Серия «История. 

Филология. Культурология. Востоковедение». 2009. № 4. С. 63–78; [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=12853241 

47. Миллер А.И. ПРОШЛОЕ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК ФАКТОРЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ ДУАЛИЗМА ИДЕНТИЧНОСТЕЙ В СОВРЕМЕНОЙ УКРАИНЕ // 

Политическая наука. 2008. №1. С.83-100. - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=9924604 

48. Миллер А.И. РОЛЬ ЭКСПЕРТНЫХ СООБЩЕСТВ В ПОЛИТИКЕ ПАМЯТИ В 

РОССИИ // ПОЛИТИЯ: АНАЛИЗ. ХРОНИКА. ПРОГНОЗ (ЖУРНАЛ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
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ФИЛОСОФИИ И СОЦИОЛОГИИ ПОЛИТИКИ). 2013. №4(71) С.114-126. - [Электронный 

ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=22669659 

49. Миллер А.И. ПОЛИТИКА ПАМЯТИ В РОССИИ: ГОД РАЗРУШЕННЫХ 

НАДЕЖД //  

ПОЛИТИЯ: АНАЛИЗ. ХРОНИКА. ПРОГНОЗ (ЖУРНАЛ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ 

И СОЦИОЛОГИИ ПОЛИТИКИ). 2014. №4(75) С.49-57 - [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=25033443 

50. Мысливец Н.Л. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: ОСОБЕННОСТИ 

ФОРМИРОВАНИЯ И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ // ВЕСТНИК ГРОДНЕНСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ. СЕРИЯ 5. 

ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ. БИОЛОГИЯ. 2018. Т.8. №1. С. 77-83. - [Электронный 

ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=32606319 

51. Мысливец Н.Л. ПАМЯТЬ КОЛЛЕКТИВНАЯ  VERSUS   ПАМЯТЬ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ: К ВОПРОСУ О СИМФОНИЧНОСТИ // ЖУРНАЛ БЕЛОРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. СОЦИОЛОГИЯ. 2018. №4. С.65-74. - 

[Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=37643339 

52. Никифоров Ю.А. История как технология социального проектирования // 

Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. 

История и политология . 2011.   № 2 . С. 75-86. [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=19321282 

53. Никифоров Ю.А. Фальсификация истории Второй мировой войны: к 

постановке проблемы //  Вестник МГИМО Университета . 2009.   № 6 (9) . С. 80-

88.[Электронный ресурс]: URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=12989940 

54. Никифоров Ю.А. ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ ЦЕННОСТНОГО СТАТУСА 

ПАМЯТИ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ // 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ КАК ОСНОВА ДУХОВНОГО 

ЕДИНСТВА ДОНБАССА И РОССИИ (В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 75-ЛЕТИЯ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ). Материалы Международной научно-практической конференции. Под 

общей редакцией проф. С.В. Беспаловой. Донецк, 2020. С.27-30. [Электронный ресурс]: 

URL.:https://elibrary.ru/item.asp?id=46274208 

55. Пахалюк К.А. Глобальная культура памяти: в поисках телеологической 

перспективы // Историческая экспертиза. 2016. №3. С.33-48 -  [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=27425207 

56. Пахалюк К.А. Дискурсивные основания юбилейной коммеморации Первой 

мировой войны в современной России // Историческая экспертиза. 2016. №4. С.109-131.- 

[Электронный ресурс]: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=29766404 

57. Пахалюк К.А. Глобальная культура памяти: истоки и перспективы // 

Историческая экспертиза. 2017. №2. С.17-25. [Электронный ресурс]: htpps: 

//elibrary.ru/item.asp?id=29766997 

58. Пахалюк К.А. Россия и Болгария: между “войнами памяти” и поиском общего 

прошлого. // Вестник МГИМО(У). 2018. №4(61). С.178-203 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=36386293 

59. Пахалюк К.А. “Мягкая сила” и политика памяти в контексте внешней политики 

современной России: точки пересечения. // Дневник Алтайской школы политических 

исследований.  2018. №34. С. 134-141 - [Электронный ресурс]: 

htpps://elibrary.ru/item.asp?id=36453100 

60. Пахалюк К.А. К вопросу о политизации памяти о Великой Отечественной 

войне в современной Европе // 75 ЛЕТ ПОБЕДЫ: СОВЕТСКИЙ СОЮЗ И ЗАВЕРШЕНИЕ 

ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ / Отв. ред. Никифоров Ю.А. М., 

2020. [Электронный ресурс]: URL.: htpps://elibrary.ru/item.asp?id=46231309 

61. Пленков О.Ю. Национальное покаяние за нацизм в Германии в контексте 

сегодняшней европейской интеграции  // Вестник Санкт-Петербургскского университета. 
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История.  2014. №4. С. 91-100 - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24299267 

62. Покида А.Н., Зыбуновская Н.В. ОСОБЕННОСТИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО 

ИЗУЧЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ // ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ МОЛОДЕЖИ О 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ: СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ И 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ. 

Барнаул, 2015.   С. 134-138. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24270436 

63. Преподавание военной истории в России и за рубежом: Сб. ст. / Под ред. К. А. 

Пахалюка. М.; СПб.: Нестор-История, 2018. [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=36944239&selid=36984820 

64. Преподавание военной истории в России и за рубежом: Сб. ст. / Под ред. К. А. 

Пахалюка. М.; СПб.: Нестор-История, 2019. Вып.2. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=43125557&selid=43125569 

65. Рожнева С.С. ПОЛИТИКА ПРЕЗИДЕНТА РФ КАК ФАКТОР 

ТРАНСФОРМАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ОБ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 

ГОДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ // ХХ ВЕК И РОССИЯ: ОБЩЕСТВО, РЕФОРМЫ, 

РЕВОЛЮЦИИ. 2018. №6. С.42-53. - [Электронный ресурс]. 

URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=35666734 

66. Рулинский В.В. "ПРОБЛЕМА ВИНЫ" В КОНТЕКСТЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

ТОТАЛИТАРИЗМА: О ПОЛЬЗЕ НЕМЕЦКОГО ОПЫТА // Труды по россиеведению 2014. 

№5. С.186-208 - [Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24336801 

67. Рулинский В.В. «Спор историков» в Германии: проблема ответственности за 

нацистские преступления // Вестник славянских культур. 2013. № 1 (XXVII). С. 46-

56.[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=24307807 

68. Сенявская Е.С. Историческая память о Первой мировой войне: особенности 

формирования в России и на Западе // Вестник МГИМО-Университета. 2009. № 2. 

[Электронный ресурс]. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=11790785 

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 // 

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 
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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 

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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5.3 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 

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; 
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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/  

 

 

 

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   44.03.01 

Педагогическое образование используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

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


 
37 

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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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 образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование. 

«Основы противодействия коррупции» представляет собой дисциплину, которая 

занимает важное место в системе подготовки будущего бакалавра/специалиста. 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 44.03.01 Педагогическое образование. 

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 

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 
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Владеть 

навыками 

анализа 

правовых основ 

противодействия 

коррупционным 

проявлениям при 

решении 

социально и 

профессионально 

значимых 

проблем в сфере 

своей 

деятельности. 

практику 

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 
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решения основных 

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.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 

Сесси

и 1-2 

Сесси

и 3-4 

Сесси

и 1-2 

Сесси

и 3-4 
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
16  16   

Учебные занятия лекционного типа 4  4   

Учебные занятия семинарского типа 4  4   

Иная контактная работа 8  8   

Самостоятельная работа обучающихся 52  52   

Контроль промежуточной аттестации 4  4   

Форма промежуточной аттестации   зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72  72   

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
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 (Курс 1 Сессии 3-4) 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

 8  1       

 

Тема 1.1. Феномен 

коррупционных 

отношений в 

современном обществе и 

влияние на развитие 

Российской Федерации.  

 4  1       

 

Тема 1.2. История 

противодействия 

коррупции в России 

 4    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 

 8  1  1     
 

Тема 2.1. Понятие и 

сущность теневых 

экономических 

отношений 

 4  1       
 

Тема 2.2. Теневая 

экономика как система. 

Взаимообусловленность 

коррупции и теневой 

экономики. 

 4    1     

 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

 8  1      2 
 

Тема 3.1. Нормативно-

правовая основа 

противодействия 

коррупции. 

 4  1      1 
 

Тема 3.2. Виды и формы 

юридической 

ответственности за 

нарушение 

антикоррупционного 

законодательства. 

 4        1 

 

Раздел 4. Организация 

и основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 8  1      2 

 

Тема 4.1. Организация 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

 4  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        1 

 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности  

 10        2 

 

Тема 5.1. 

Статистические 

показатели, тенденции 

коррупционной 

преступности.  

 5    1    1 

 

Тема 5.2. Личность 

коррупционера-

сотрудника.  

 5        1  

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской Федерации 

в области 

противодействия 

коррупции 

 10    1    2 

 

Тема 6.1. Состояние и 

тенденции развития 

международного 

правоохранительного 

сотрудничества России в 

сфере противодействия 

коррупции. 

 5    1    1 

 

Тема 6.2. 

Международные 

антикоррупционные 

стандарты, нормативные 

правовые акты.  

 5        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
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4 
   

 
 

 
 

  

 

Общий объем, часов 72 52 16 4  4    8  

Итого по дисциплине 

(модулю), часов 
72 52 16 4  4    8 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Всего 

Виды самостоятельной работы обучающихся 
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Курс 1 Сессии 3-4 

Раздел 1. Понятие, 

сущность, виды и 

причины 

коррупции и 

история 

противодействия 

коррупции 

8 4 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 
сравнительно-

правовое 
исследование 

1 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 2. 

Коррупция как 

часть теневых 

экономических 

8 4 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 

3 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 

тестирование  
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отношений раздела в ЭИОС 

Раздел 3. Правовые 

основы 

противодействия 

коррупции 

8 4 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

3 
исследовательская 

работа. 1 
Компьютерное 

тестирование  

Раздел 4. 

Организация и 

основные 

направления 

противодействия 

коррупционной 

преступности 

8 4 

Подготовка к 

лекционным 
занятиям, 

самостоятельное 

изучение 
раздела в ЭИОС 

3 эссе 1 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 5. 

Криминологическая 

характеристика 

коррупционной 

преступности 

10 5 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

4 
аналитическое 

задание 1 
Компьютерное 

тестирование 

Раздел 6. 

Международное 

сотрудничество 

Российской 

Федерации в 

области 

противодействия 

коррупции 

10 5 

Подготовка к 
лекционным 

занятиям, 

самостоятельное 
изучение 

раздела в ЭИОС 

4 
сравнительно-

правовое 

исследование 
1 

Компьютерное 

тестирование 

Общий объем по 

семестру, часов, 
52 26 

 
20 

 
6 

 

 

Общий объем по 

дисциплине 

(модулю), часов 

52 26 
 

20 
 

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.  

Зарождение, совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

противодействие коррупции.  
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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.) 

 
   

 
   

 
   

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

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

4. Основные направления противодействия теневым экономическим отношениям. 
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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 
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Цель: изучение видов и форм юридической ответственности за нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Уголовно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Административно-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

Дисциплинарная ответственность за нарушение антикоррупционного законодательства. 

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 



 
18 

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. 

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. 
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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 

правонарушения;  

 меры профилактики 

коррупции и предупреждения 

коррупционного поведения (в 

т.ч. антикоррупционные 

стандарты; 

Этап формирования 

знаний 

Уметь: 

 применять полученные 

знания в практических 

ситуациях для выявления и 

устранения причин и условий, 

Этап формирования 

умений 
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способствующих 

коррупционному поведению 

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 

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;  
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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: 

(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 

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 
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при выполнении 

практических заданий, 

самостоятельность, 

умение обобщать и 

излагать материал. 

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. 

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). 
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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 

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. 
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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? 

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. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине выставляется по 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-

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 // 



 
29 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (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; 

− 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)». 

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства 

1. Операционная система:  Astra Linux SE  

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека 

онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.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 – 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование  

используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория 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.  

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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