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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  об  глубинных  истоках  идеи  искусственного  интеллекта,  основных  этапах  и
современном состоянии интеллектуальных информационных систем (ИИС), построенных на
знаниях, их теоретических предпосылках — основ теории распознавания образов, нечетких
множеств, инженерии знаний.

Задачи дисциплины (модуля):
1. сформировать  системное  видение  состояния,  тенденций  и  перспектив  развития

интеллектуальных информационных систем;
2. сформировать  представление  о  структуре  и  специфике  интеллектуальных  систем

разного назначения;
3. способствовать  освоению  алгоритмов  ввода  и  вывода  знаний,  типовых

программных продуктов для систем, построенных на знаниях;
4. закрепить навыки извлечения экспертного знания, в том числе коммуникативными

методами;
5. совершенствовать навыки представления знаний в виде фреймов;

развивать когнитивные способности студентов и навыки проектирования баз знаний для работы с
системами, построенных на знаниях.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата 

Дисциплина (модуль)  «Интеллектуальные информационные системы»   реализуется в
обязательнойчасти  основной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки«0
9.03.04 Программная инженерия» очной формы обучения.

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Интеллектуальные  информационные  системы»
базируется  на  знаниях  и  умениях,  полученных  обучающимися  ранее  в  ходе  освоения
программного  материала  ряда  дисциплин  (модулей):  «Информатика  и  основы
информационно-коммуникационных  технологий»,  «Программирование»,   «Математика»,
«Дискретная  математика»  ,  «Алгоритмы  и  структуры  данных»,  «Алгоритмы  и  структуры
данных», «Технологии разработки виртуальной и дополненной реальности».

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения
и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем):

- «Проектирование и администрирование информационных систем»;

- «Технология распознавания образов»;

- «Тестирование и аттестация программного обеспечения»;

- «Стандартизация и лицензирование программного обеспечения».
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1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основнойпрофессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:ОПК-2; ОПК-7; ОПК-
8;  ПК-3;  ПК-5  в  соответствии  с  основной профессиональной  образовательной  программой
высшего  образования  –  программой  бакалавриатапо  направлению
подготовки09.03.04Программная инженерия.

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

Категория
компетенций

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

ОПК-2 Способен использовать 
современные 
информационные 
технологии и программные
средства, в том числе 
отечественного 
производства, при решении
задач профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1.Знает современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том 
числе отечественного 
производства при решении 
задач профессиональной 
деятельности.

ОПК-2.2.Умеет выбирать 
современные информационные 
технологии и программные 
средства, в том числе 
отечественного производства 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности.

ОПК-2.3.Имеет навыки 
применения современных 
информационных технологий и
программных средств, в том 
числе отечественного 
производства, при решении 
задач профессиональной 
деятельности.

ОПК-7 Способен применять в 
практической деятельности
основные концепции, 
принципы, теории и факты,
связанные с информатикой

ОПК-7.1.Знает основные языки 
программирования и работы с 
базами данных, операционные 
системы и оболочки, 
современные программные 
среды разработки 
информационных систем и 
технологий.

ОПК-7.2.Умеет применять 
языкипрограммирования и 
работы сбазами данных, 
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современныепрограммные 
среды 
разработкиинформационных 
систем итехнологий для 
автоматизациибизнес-
процессов, 
решенияприкладных задач 
различныхклассов, ведения баз 
данных иинформационных 
хранилищ.

ОПК-7.3.Имеет навыки 
программирования,отладки и 
тестирования 
прототиповпрограммно-
техническихкомплексов задач.

ОПК-8 Способен осуществлять 
поиск,хранение, обработку 
и анализ информации из 
различных источников и 
баз данных, представлять 
ее в требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий

ОПК-8.1.Умеет применять 
методы поиска и хранения 
информации с использованием 
современных информационных
технологий.

ОПК-8.2.Имеет навыки поиска, 
хранения и анализа 
информации с использованием 
современных информационных
технологий.

ОПК-8.3.Знает теоретические 
основыпоиска, хранения, и 
анализаинформации.

ПК-3 Способность оформления 
методических материалов и
пособий по применению 
программных систем

ПК-3.1. Знает системы 
оформления методических 
материалов по применению 
программных систем

ПК-3.2. Умеет оформлять 
пособия по применению 
программных систем

ПК-3.3. Имеет навыки 
оформления методических 
материалов и пособий по 
применению программных 
систем

ПК-5 Способность оценивать 
временную и емкостную 
сложность программного 
обеспечения

ПК-5.1. Знает методы оценки 
временной и емкостной 
сложности программного 
обеспечения

ПК-5.2. Умеет вычислять 
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временную и 
емкостнуюсложность ПО

ПК-5.3. Имеет навыки оценки 
временной и емкостной 
сложности ПО

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  5  семестре,  составляет  7
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5     

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

126 126     

Учебные занятия лекционного типа 24 24     
Практические занятия 0 0     
Лабораторные занятия 46 46     
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 56 56     
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 90 90     

Контроль промежуточной аттестации (час)
36

экзам
36

    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 252 252     

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

в 
Э

И
О

С
 и

 И
К

Р

Модуль 1 (семестр 5)
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Раздел 1. 1 Нечеткие
множества

30 12 18 4 0 6 8

Раздел 1.2 Нечеткие числа
31 13 18 4 0 6 8

Раздел 1.3 Нечеткие
отношения и соответствия

31 13 18 4 0 6 8

Раздел 1.4 Лингвистические
и нечеткие булевы

переменные.

31 13 18 4 0 6 8

Раздел 1.5 Представление
знаний. Способы вывода и

обработки знаний

31 13 18 4 0 6 8

Раздел 1.6 Нечеткие
экспертные системы

31 13 18 2 0 8 8

Раздел 1.7 Системы
извлечения знаний. 

31 13 18 2 0 8 8

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

36       

Общий объем, часов 252 90 126 24 0 46 56
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

252 90 126 24 0 46 56

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
ак

ти
вн

ос
ть

, ч
ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

ак
ти

вн
ос

ти

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

за
да

н
и

й
, ч

ас

Ф
ор

м
а

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о
за

да
н

и
я

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
к

он
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Раздел 1. 1
Нечеткие

множества
12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

5 Лабораторная
работа 2

Компьютерное
тестирование
или отчет по
лабораторной

работе

Раздел 1.2
Нечеткие числа

13 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

6 Лабораторная
работа 2

Компьютерное
тестирование
или отчет по
лабораторной

работе

Раздел 1.3
Нечеткие

отношения и
соответствия

13 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

6 Лабораторная
работа 2

Компьютерное
тестирование
или отчет по
лабораторной

работе

Раздел 1.4
Лингвистические

и нечеткие булевы
переменные.

13 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

6 Лабораторная
работа 2

Компьютерное
тестирование
или отчет по
лабораторной

работе

Раздел 1.5
Представление

знаний. Способы
вывода и

обработки знаний

13 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

6 Лабораторная
работа 2

Компьютерное
тестирование
или отчет по
лабораторной

работе

Раздел 1.6
Нечеткие

экспертные
системы

13 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

6 Лабораторная
работа 2

Компьютерное
тестирование
или отчет по
лабораторной

работе

Раздел 1.7
Системы

извлечения
знаний. 

13 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

6 Лабораторная
работа 2

Компьютерное
тестирование
или отчет по
лабораторной

работе

Общий объем по
модулю/семестру,

часов
90 35  41  14  

Общий объем по
дисциплине,

часов
90 35  41  14  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1.1 НЕЧЕТКИЕ МНОЖЕСТВА
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Цель:заключается в получении обучающимися теоретических знаний в области теории
нечетких множеств с последующим применением в профессиональной сфере и практических
навыков  построении  нечеткихмножеств с  использованием  разнообразных  типов  функций
принадлежности

Перечень изучаемых элементов содержания

Примеры обычных и нечетких множеств, множества α-уровня, методы построения
функций  принадлежности,  меры  нечеткости  множества,  операции  над  нечеткими
множествами.

Вопросы для самоподготовки:
1. Нечёткие множества 
2. Основные характеристики нечётких множеств 
3. Методы построения функций принадлежности нечётких множеств 
4. Логические операции над нечёткими множествами 
5. Алгебраические операции над нечёткими множествами.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1

Форма практического задания: лабораторная работа

Выполнение  расчетного  практического  задания  сводится  к  выполнению
математических расчетов по заранее определенному алгоритму. 

При подготовке отчета следует придерживаться следующей структуры:
титульный лист (в соответствии с шаблоном);
условие задачи;
обоснование выбранного алгоритма;
проведение расчетов;
обсуждение результатов.

Задание 1. Нахождение основных характеристик нечеткого множества
1.1. Для заданного дискретного нечеткого множества А найти носитель, ядро, высоту,

мощность,  множества  уровня  (для  заданных  значений  α).  Указать,  является  ли  данное
множество нормальным. Если  является  субнормальным,  преобразовать  его  к  нормальному.
проверить  является  ли  нормализованное  множество  унимодальным.  Определить  точки
перехода, концентрацию и разбавление нечеткого множества. Вычислить индекс нечеткости
по метрике Хемминга и по евклидовой метрике.
Вариант А α

1 {1/1; 0,9/2; 0,7/3; 0,3/4; 0/5; 0/6; 0,4/7; 0,8/8; 1/9} 0,6 0,9
2 {0,1/-2; 0,3/-1; 0/0; 0,6/1; 0,8/2;1/3; 0,6/4; 0,4/5;0,1/6} 0,5 0,8
3 {0,9/1; 0,8/2; 0,3/3; 0,1/4; 0,2/5; 0,4/6; 0,6/7; 0,4/8} 0,4 0,7
4 {0,1/-2; 0,3/-1; 0,9/0; 1/1; 1/2; 0,8/3; 0,5/4} 0,5 0,7
5 {0,2/1; 0,5/2; 0,7/3; 0,9/4;1/5; 0,7/6; 0,3/7} 0,5 0,8
6 {0,1/3; 0,4/4;0,8/5;1/6; 0,6/7; 0,3/8} 0,4 0,7
7 {0,2/-2; 0,3/-1; 0,7/0; 1/1; 0,6/2; 0,3/3; 0,1/4} 0,3 0,8
8 {0,1/-1; 0,4/0; 0,9/1;1/2;1/3; 0,6/4; 0,3/5; 0,2/6} 0,3 0,7
9 {0,1/1;0,5/2; 0,7/3; 0,8/4; 0,6/5;0,4/6} 0,6 0,9
10 {0,9/5; 0,8/6; 0,5/7; 0,4/8; 0,1/9} 0,4 0,7
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1.2. Для заданного непрерывного нечеткого множества;
- записать уравнение и построить график функции принадлежности;
- определить носитель и ядро;
- найти общий вид множеств уровня (зависящий от параметра α).

Вариант Модель функции принадлежности Параметры
1 несимметричная экспоненциальная а1 = 1; b1 =4; a2= 3; b2 = 2
2 линейная a = -1; b = 2; c = 5; d=7
3 несимметричная экспоненциальная а1 = -2; b1 =4; a2= 1; b2 = 3
4 колоколообразная а= 1,5;b = 2,5; с = 1
5 симметричная экспоненциальная a = -2; b = 3
6 квадрантная а=-3; b=-1; с=1; d=5
7 линейная a= 1;b = 4; c = 3; d=5
8 колоколообразная a = 2;b = 2; c = 5
9 симметричная экспоненциальная a = 5;b = 2
10 квадратичная a = 2;b = 7; c = 8; d=16

Задание 2. Операции над нечеткими множествами
2.1.  Дано  3  нечетких  множества  A,  B,  C (заданы  их  функции  принадлежности).

Построить функцию принадлежности нечеткого множества D. 

Вариант 1. D A B C  

Вариант 2. D A B C  

Вариант 3. D A B C  

Вариант 4. D A B C  

Вариант 5. D A B C  
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Вариант 6. D A B C  

Вариант 7. D A B C  

Вариант 8. D A B C  

Вариант 9. D A B C  

Вариант 10. D A B C  

2.2.  Даны нечеткие множества А и В, заданные на множестве Х целых чисел от 1 до 9.
Необходимо  определить:

2 3, , , , , , , , ,0.8 0.4A B A B A B A B B A A B A B A A A B        .
Замечание:
1) Алгебраическое произведение АВ нечетких множеств А и В определяется следующим

образом:

      ,     AB A Bx x x x X     
.

2) Алгебраическая сумма A B :

          ,     A B A B A Bx x x x x x X          
.

12



3) A B A B   B A B A   .

Задание 3. Дано множество W = {a1, a2, … an} и два его нечетких подмножества: 
X = {x, μ1(x)} и Y = {y, μ2(y)}, x, y∈W: 
Требуется: 
1) представить Х и Y геометрически; 
2) найти функции принадлежности и представить геометрически 

множества: X , Y , YX  , YX  , YX  ;
3) найти расстояние между множествами Х и Y: 
абсолютное и относительное расстояние Хемминга, 
абсолютное и относительное Евклидово расстояния; 
4) найти подмножества (обычные), ближайшие к Х и Y. Вычислить 
индексы нечеткости Х и Y. 
Решение выполняется в Excel 
Варианты заданий:
Вариант 1

a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8

μ1(x) 0,2 0,8 0,5 1 0 0,9 0,3 0,4
μ2(y) 0,7 0 0 0,6 0,4 1 0 0,4

Вариант 2
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8

μ1(x) 1 0,6 0,3 0 0 0,5 0,5 0,9
μ2(y) 0,7 0,4 0 0,5 0,8 1 1 0,6

Вариант 3
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8

μ1(x) 0,5 0,3 0 0,8 0,9 1 0,4 0,2
μ2(y) 0,5 1 1 0,8 0,4 0 0 0,5
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Вариант 4
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8

μ1(x) 0 0 0,7 0,6 0,1 0,5 0,8 1
μ2(y) 0,5 0,3 0 0,6 0,7 1 0,7 0,5

Вариант 5
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8

μ1(x) 0,4 0,7 0,2 0 0,3 0,7 1 0,7
μ2(y) 0,5 0,1 0 0,5 0,7 0,9 1 1

Вариант 6
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8

μ1(x) 1 1 0,6 0 0,7 0,4 0,1 0
μ2(y) 0,6 0,9 0,5 0,3 0 0,5 1 0,7

Вариант 7
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8

μ1(x) 0,5 0,8 1 0,4 0 0 0,2 0,6
μ2(y) 0,5 0,2 0,1 0 0 0,6 0,8 0,6

Вариант 8
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8

μ1(x) 1 0,5 0,6 0,9 0 0,5 0,4 0,2
μ2(y) 0 0,7 0,8 0,9 0,5 1 1 0

Вариант 9
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8

μ1(x) 0,6 0,4 0,8 0,5 0,9 0,3 0 0,2
μ2(y) 0,8 0,6 0,9 1 1 0,3 0 0

Вариант 10
a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8

μ1(x) 0,4 0,5 0,2 0 0,5 0,7 0,9 1
μ2(y) 0,4 0,2 0,6 0,9 1 0,7 0,3 0,1

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ КРАЗДЕЛУ 1.1: 

форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе

РАЗДЕЛ 1.2. НЕЧЕТКИЕ ЧИСЛА

Цель:заключается в получении обучающимися теоретических знаний в области теории
нечетких  чисел  с  последующим  применением  в  профессиональной  сфере  и  практических
навыков описания нечетких чисел.

Перечень изучаемых элементов содержания

Определение нечеткого числа. Алгебраические операции над нечеткими числами. 
Принцип обобщения. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Определение нечеткого числа. 
2. Алгебраические операции над нечеткими числами. 
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3. Принцип обобщения. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2

Форма практического задания: лабораторная работа
Выполнение  расчетного  практического  задания  сводится  к  выполнению

математических расчетов по заранее определенному алгоритму. 

При подготовке отчета следует придерживаться следующей структуры:
титульный лист (в соответствии с шаблоном);
условие задачи;
обоснование выбранного алгоритма;
проведение расчетов;
обсуждение результатов.

Задание 1. Реализовать бинарные арифметические операции над нечеткими числами в
MathCad.

Теоретические сведения

Пусть a  и  b  - нечеткие числа и *  - нечеткая операция, соответствующая операции ∙
над обычными числами. Тогда можно записать:

( ) max(min( ( ); ( )))c a bz x y
c a b z x y  

 
     

 
,

где  
( ), ( )a b
x x    -  функции  принадлежности  нечетких  чисел-операндов.  

( )c z   -
функция принадлежности нечеткого числа - результата арифметической операции. Отсюда:

( ) max(min( ( ); ( )))c a bz x y
c a b z x y  

 
     

 
;

( ) max(min( ( ); ( )))c a bz x y
c a b z x y  

 
     

  
;

( ) max(min( ( ); ( )))c a bz x y
c a b z x y  

 
     

 
;

:
: ( ) max(min( ( ); ( )))c a bz x y

c a b z x y  


    
 

Рассмотрим  для  примера  операцию  умножения,  записав  ее  в  соответствии  с
приведенными формулами следующим образом:

( ) max(min( ( ); ( / )))c a bz x y
c a b z x z x  

 
     

 
.

Здесь аргумент у в функции принадлежности второго операнда заменен на аргумент z/x
(что следует из задаваемой операции z=x∙y).

Приведенное  соотношение  весьма  просто  реализуется,  в  частности,  средствами
MathCAD, что удобнее всего показать на следующем примере:

Нечеткие числа a  и b  заданы трапецеидальными функциями принадлежности:
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0, 1 4;

1, [1, 2];
( )

1, [2,3];

4 , [3,4];

a

если x или x

x если x
x

если x

x если x



 
    
  



____________________
0, 2 8;

2, [2,3];
( )

1, [3,4];

2 0,25 , [4,8].

b

если y или y

y если y
x

если y

y если y



 
    
   



Необходимо найти нечеткое число c a b     по принципу обобщения Заде.
Решение задачи в среде MathCAD (листинг MathCAD):

Формулы  (1)  и  (2)  задают  трапецеидальные  функции  принадлежности  операндов,
программный цикл - вычисление дискретных значений функции принадлежности результата,
график которой представлен на рисунке.

Из специфических вычислительных особенностей MathCAD здесь использованы только
функции  min и  max и  способность  создавать  цикл  вычислений  -  возможности,  которыми
обладают все современные системы компьютерной математики.

Аналогично программно реализуются другие бинарные арифметические операции над
нечеткими числами.

Так. исходная формула для суммирования двух нечетких чисел будет иметь вид:
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( ) max(min( ( ); ( )))c a bz x y
c a b z x z x  

 
     

 
.

поскольку в соответствии с этой операцией z=x+y и y=z-x, алгоритм решения задачи в
среде MathCAD практически повторяет приведенный и т.д.

Задания для самостоятельной работы

Нечеткие  числа  a  и  b  заданы  трапецеидальными  функциями  принадлежности  с

параметрами  a,  b,  c,  d.  Построить  функции  принадлежности  нечетких  чисел  a  и  b  и
выполнить операции над нечеткими числами в MathCad

Вариант 1
a b c d

a 1 3 5 9

b 3 4 7 10

Вариант 2
a b c d

a 1 2 5 9

b 3 4 6 10

Вариант 3
a b c d

a 2 3 5 9

b 3 4 7 8

Вариант 4
a b c d

a 1 4 5 9

b 3 5 7 10

Вариант 5
a b c d

a 1 3 5 6

b 2 4 7 10

Вариант 6
a b c d

a 1 4 7 9

b 3 5 7 8

Вариант 7
a b c d

a 1 4 7 10

b 2 5 7 8

Вариант 8
a b c d

a 1 2 7 9

b 3 6 7 8

Вариант 9
a b c d

a 1 4 9 10
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b 5 6 8 11

Вариант 10
a b c d

a 1 3 9 10

b 5 6 8 10

Задание 2.  Даны два нечетких трапезоидных числа х и у. Выполнить арифметические
операции над нечеткими числами на заданных дискретах.

Исходные данные (варианты 1–5)

Исходные данные (варианты 6–10)

Вариант 1
Дискреты

х 1 2 4 6 7
y 3 4 5 6 7
Вариант 2

Дискреты
х 2 3 7 8 9
y 4 5 7 8 10
Вариант 3

Дискреты
х 1 2 3 6 8
y 3 5 7 8 9
Вариант 4

Дискреты
х 1 2 7 8 9
y 5 6 8 9 10
Вариант 5

Дискреты
х 3 5 7 8 9
y 3 6 7 8 9
Вариант 6
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Дискреты
х 1 2 4 6 7
y 3 4 5 6 7
Вариант 7

Дискреты
х 2 3 7 8 9
y 4 5 7 8 10
Вариант 8

Дискреты
х 1 2 7 8 9
y 5 6 8 9 10
Вариант 9

Дискреты
х 3 5 7 8 9
y 3 6 7 8 9
Вариант 10

Дискреты
х 1 2 4 6 7
y 3 4 5 6 7

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: 

форма рубежного контроля – по лабораторной работе

РАЗДЕЛ 1.3.  НЕЧЕТКИЕ ОТНОШЕНИЯ И СООТВЕТСТВИЯ

Цель:заключается в получении обучающимися теоретических знаний в области теории
нечетких отношений с последующим применением в профессиональной сфере и практических
навыков описания нечетких отношений.

Перечень изучаемых элементов содержания

Бинарные отношения. Нечеткие бинарные отношения. Композиция и транзитивное 
замыкание нечетких бинарных отношений. Свойства и виды нечетких бинарных отношений. 
Нечеткие бинарные соответствия. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Бинарные отношения. 
2. Нечеткие бинарные отношения. 
3. Композиция и транзитивное замыкание нечетких бинарных отношений. 
4. Свойства и виды нечетких бинарных отношений. 
5. Нечеткие бинарные соответствия

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3

Форма практического задания: лабораторная работа
Выполнение  расчетного  практического  задания  сводится  к  выполнению

математических расчетов по заранее определенному алгоритму. 
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При подготовке отчета следует придерживаться следующей структуры:
титульный лист (в соответствии с шаблоном);
условие задачи;
обоснование выбранного алгоритма;
проведение расчетов;
обсуждение результатов.

Задание 1. Операции над нечеткими отношениями
Нечеткие отношения А, В, Е заданы в виде следующих таблиц:
А="нравится"

Вася Дима Оля Катя
Вася 0,7 0,7 0,3 0,8
Дима 0,5 1 1 0,5
Оля 0,7 0 0 1
Катя 1 0,6 0,9 0,5
B="красивее"

Вася Дима Оля Катя
Вася 1 0,5 0,6 0,3
Дима 0,5 1 1 0,5
Оля 0,4 0 1 0,2
Катя 0,7 0,5 0,8 1
Е="быстрее бегает"

Вася Дима Оля Катя
Вася 0 0,5 0,3 0,2
Дима 0,5 0 1 0,5
Оля 0,7 0 0 0,9
Катя 0,8 0,5 0,1 0

Требуется:
написать матрицы нечетких отношений R1 и R2;
построить графы нечетких отношений R1 и R2;
найти  все  композиции  (максиминную,  минимаксную,  максимультипликативную)  нечетких
отношений R1 и R2;
построить графы  и матрицу композиций нечетких отношений, если

Вариант R1и R2

1 1
1

2

( )

( )

R A B B

R E A B

  

  

2 1
1

2

( )

( )

R A B A

R A B E

  

  
3 1

1

1
2

( )

( ) ( )

R B A E

R A B E A





  

   
4 1

1

1 1
2

( )

( )

R A B B

R E A B



 

  

  
5 1

1

1
2

( )

( ) ( )

R A E B

R A B B E
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6 1
1

1
2

( )

( )

R B E A

R E B A





  

  
7 1

1

1
2

( )

( )

R E B B

R A A E





  

  

8 1 1
1

1
2

( )

( )

R A B

R E B A

 



 

  
9 1

1

2

( )

( )

R E B A

R A B B

  

  
10 1

1

1
2

( )

( ) ( )

R A E B

R A B B E





  

   

Задание 2. Свойства нечетких отношений
Для  нечетких  отношений  R1 и  R2 из  задания  1  определить  их  свойства  (рефлексивность,
антирефлексивность, симметричность, антисиметричность, транзитивность)

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: 

форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе

РАЗДЕЛ 1.4.  ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И НЕЧЕТКИЕ БУЛЕВЫ ПЕРЕМЕННЫЕ

Цель:заключается в получении обучающимися теоретических знаний в области теории
лингвистических  и  нечетких  булевых  переменных  с  последующим  применением  в
профессиональной  сфере  и  практических  навыков  описания  лингвистических  и  нечетких
булевых переменных.

Перечень изучаемых элементов содержания

Понятие  лингвистической  переменной.  Синтаксическое  и  семантическое  правила.
Булева  алгебра.  Нечеткие  булевы  переменные  и  логические  операции  над  ними.  Анализ
функции нечетких булевых переменных. Лингвистические переменные "истина" и "ложь".

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие лингвистической переменной. 
2. Синтаксическое и семантическое правила. 
3. Булева алгебра. 
4. Нечеткие булевы переменные и логические операции над ними. 
5. Анализ функции нечетких булевых переменных. 
6. Лингвистические переменные "истина" и "ложь"

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4

Форма практического задания: лабораторный практикум.
Цель работы
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Целью лабораторной  работы является  ознакомление  с  инструментальным средством
FisPro,  а  также  изучение  основ  проектирования  нечетких  систем  управления  с  помощью
данного программного средства.

1. Краткие теоретические сведения
Нечеткая логика используются в тех случаях, когда построение, а затем и реализация

математической модели затруднено, или не представляется возможным по причине сложности
моделируемой системы (процесса), наличия неопределенностей, сопровождающих процессы,
протекающие в системе.

Основными  понятиями  нечеткой  логики  являются  понятия:  лингвистическая
переменная, нечеткие множества, функции принадлежности.

Лингвистическими  называются  переменные,  значениями  которых  являются  термы
(слова,  предложения).  С  термином  “лингвистическая  переменная”  можно  связать  любую
физическую  переменную,  для  которой  нужно  иметь  больше  значений,  нежели,  да  и  нет.
Значения лингвистической переменной принято называть термами. 

Принадлежность  каждого  точного  значения  к  одному  из  термов  определяется  с
помощью  функций  принадлежности.  Существует  несколько  типов  стандартных  функций
принадлежности:  треугольная (trimf),  трапецеидальная  (trapmf),  гауссова (gaussmf),  двойная
гауссова  (gauss2mf),  обобщенная  колоколообразная  (gbellmf),  сигмоидальная  (dsigmf),
произведение двух сигмоидальных функций (psigmf), Z-функция, S-функция, Pi- функция. 

В целом процесс вычисления в нечетких системах происходит в несколько этапов:

1)  Фаззификация  -  процесс  перехода  от  “четкого”  (измеренного,  например  70t )

значения к “нечеткому” ( средняяt  ). 
2) Нечеткий логический вывод. На данном этапе на основе правил, заложенных на этапе

проектирования в базу правил нечеткой системы, происходит определение значения выходной
переменной. 

Данные  правила  описывают  отношения  между  лингвистическими  переменными  с
помощью нечетких высказываний, т. е. предложений сформулированных в виде “Если - То”
(нечеткие инструкции). При наличии двух входных величин “Если – То” правила состоят из
двух условий и объединяются логической операцией AND или OR. Совокупность нечетких
правил (нечетких  инструкций)  принято  называть  алгоритмом нечеткого  вывода.  Например,
Если  t=средняя  То  P=высокая.  Как  видно,  значение  выходной  переменной  в  результате
нечеткого логического вывода также является нечетким.

3) На последнем этапе, который принято называть дефаззификацией, осуществляется
переход  от  нечетких  значений  к  четким.  Дефаззификация  возможна  одним  из  следующих
методов: метод центра тяжести, модифицированный метод тяжести, метод максимума, метод
левого максимума, метод правого максимума.

2.Описание пакета FisPro
FisPro  (Fuzzy  Inference  System  Professional)  -  это  профессиональное  программное

обеспечение  для  проектирования,  разработки  и  тестирования  систем  нечеткого  вывода,
базирующихся на математическом аппарате нечеткой логики (НЛ). FisPro обладает широкими
возможностями  для  создания  и  работы  систем  нечеткого  вывода,  включая  возможности
автоматического  обучения  систем  и  создания  баз  нечетких  правил,  является
свободнораспространяемым программным продуктом.

(http://www.inra.fr/internet/Departements/MIA/M/fispro/teleen.html).
3. Проектирование нечетких систем в FisPro.
Главное окно программы представлено на рис.  1.1.  Здесь в поле  Name задается имя

системы, в полях Input и Output входные и выходные переменные проектируемой системы.
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Рис. 1.1. Окно программы FisPro
Рассмотрим этапы проектирования нечетких систем с помощью программы  FisPro на

следующем примере.
Пример  1. Создать  нечеткую  систему  управления  процессом  подачи  тепла  в

зависимости от измеренного значения температуры. 
1)  В самом начале работы необходимо выполнить команды  Fis/New и  в поле  Name

задать имя новой системы. Например, «управление подачей тепла».
2) Зададим входные (измеряемые) и выходные (вычисляемые) переменные: для этого

нужно выполнить команды Fis, Inputs (Outputs), Newinputs (NewOutputs), в открывшемся окне
задаем имя переменной, например, «Температура», открыв меню Range, указываем диапазон
изменения значений этой переменной (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Диапазон изменения значений переменной «Температура»

После нажатия кнопки Apply, нужно выполнить команду MFs/ NewMFs, чтобы задать
термы и функции  принадлежности  переменной.  Здесь  (рис.  1.3)  в  поле  Name указывается
название терма,  Type – тип функции принадлежности (trapezoidal –трапецеидальная функция
принадлежности, triangular – треугольная и т.д.)
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Рис. 1.3
Для  лингвистической  переменной  Температура  зададим  следующие  термы  в

соответствии с табл. 1.1.
Таблица 1.1

Название терма
(Name)

Тип функции 
Принадлежности

(Type)

Диапазон изменения
(Params)

Очень низкая трапецеидальная [-30 -20 20 30]
Низкая треугольная [10 30 50]
Средняя треугольная [30 50 70]
Высокая треугольная [50 70 90]
Очень высокая трапецеидальная [70 80 120 130]

Окно редактора функций принадлежности для переменной «температура» представлено
на рис. 1.4.

Рис. 1.4 – Термы и функции принадлежности переменной «Температура»
Аналогично задаются термы и определяются функции принадлежности для выходной

переменной Подача_тепла (рис. 1.5). Исходные данные приведены в табл. 1.2.
Таблица 1.2
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Название терма Тип функции 
принадлежности

Диапазон изменения

Очень малая треугольная [-20 0 20]
Малая треугольная [10 25 40]
Средняя треугольная [30 50 70]
Большая треугольная [60 75 90]
Очень большая треугольная [80 100 120]

Рис. 1.5
1.3 Чтобы создать базу правил, нужно сначала сформулировать предложения в форме

ЕСЛИ – ТО, куда бы входила введенная нами переменная Температура:
ЕСЛИ Температура = очень_низкая То Подача_воды = очень_большая
ЕСЛИ Температура =низкая ТО Подача_воды =большая
ЕСЛИ Температура = средняя ТО Подача_воды = средняя
ЕСЛИ Температура = высокая ТО Подача_воды = малая
ЕСЛИ Температура = очень_высокая ТО Подача_воды = очень_малая
Чтобы внести эти правила в базу правил необходимо нажать на кнопку Rules в главном

окне программы, далее выполнить команду NewRule меню Rules.
На рис. 1.6 изображено окно редактора базы знаний после ввода 5 правил. 
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Рис. 1.6. Окно редактора базы правил

1.4 После того как база правил создана можно приступить к этапу логического вывода,
для этого нужно выполнить команду Infer меню FIS в главном окне программы.

В  левой  части  окна  в  графической  форме  представлены  функции  принадлежности
входной переменной Температура, в правой – выходной переменной Подача_тепла (рис. 1.7).
Изменять значения входной переменной можно передвигая бегунок или же задавать числовые
значения непосредственно в поле Температура.

Рис. 1.7. Логический вывод

1.5 Просмотр поверхности выхода.
Для того чтобы перейти  к  окну просмотра  поверхности  выхода выполнить  команду

SystemResponse/ Section пункта меню Fisв главном окне.
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Рис. 1.8. Просмотр поверхности выхода

Пример  2.  Построить  непрерывную  зависимость  между  двумя  наблюдаемыми
переменными технологического процесса на основании их дискретных реализаций.  

Задача  заключается  в  построении  нечеткой  аппроксимирующей  системы,
отображающей зависимость между переменными x и y, заданную с помощью табл. 1.3.

Таблица 1.3
x -1 -0.6 -0.4 0 0.5 0.7 1 2 4
y 1 0.37 0.15 0 0.24 0.5 1 4 16.5

1. Создать новую нечеткую систему «аппроксимация функции».
2. Назвать входную переменную как  x, выходную как  y. Задать диапазоны изменения

аргумента и значения функции.
3.  Перейти  в  редактор  функций  принадлежности  переменной  х.  В  качестве  типа

функции принадлежности выбрать – гауссова функция принадлежности, в полях Name и Mean
задать  исходные значения  переменной  x из  таблицы,  в  поле  standarddeviation указывается
«отклонение».

Задать  функции  принадлежности  для  выходной  переменной  y:  тип  функций
принадлежности  –  discrete,  в  поле  defuzzification указать  sugeno (т.е.  дефаззификация
выполняется по алгоритму Сугено), в поля Name и Value ввести указанные в таблице значения
переменной y.

4. Задать правила нечеткого вывода в редакторе правил.
5.  Открыть  окно  нечеткого  вывода.  Проверить,  как  система  определяет  значения

выходной переменной.
6. Посмотреть поверхность выхода.
4. Задания к лабораторной работе
4.1 Создать модель движения автомобиля по трассе.
Входные величины: 
1. расстояние от автомобиля до препятствия (изменяется в пределах от 0 до 500),
2. скорость автомобиля (0 - 200).
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Выходная величина:
Сила торможения (0 - 100).
Термы для лингвистических переменных расстояние и скорость: очень_мало (VS), мало

(S), средне (M), велико (B), очень_велико (VB).
Для  лингвистической  переменной  сила_торможения  задать  следующие  термы:

близка_к_нулю (Z), четверть (OQ), половина (H), три_четверти (TQ), полная (FU).
Выбор формы функции принадлежности и диапазон изменения термов осуществляется

аналогично случаю с одной входной переменной.
Исходные данные для моделирования представлены в табл. 1.4 – 1.7:
Таблица 1.4
Переменная “Скорость”

Название терма
(NAME)

Тип функции принадлежности
(TYPE)

Диапазон изменения
(PARAMS)

Очень малая (VS) трапецеидальная [0 0 20 60]
Малая (S) треугольная [20 60 100]
Средняя (M) треугольная [60 100 140]
Большая (B) треугольная [100 140 180]
Очень большая (VB) трапецеидальная [140 180 200 200]

Таблица 1.5
Переменная “Расстояние”

Название терма
(NAME)

Тип функции
принадлежности (TYPE)

Диапазон изменения
(PARAMS)

Очень малая (VS) трапецеидальная [0 0 50 150]
Малая (S) треугольная [50 150 250]
Средняя (M) треугольная [150 250 350]
Большая (B) треугольная [250 350 450]
Очень большая (VB) трапецеидальная [350 450 500 500]

Таблица 1.6
Переменная “Сила торможения”

Название терма
(NAME)

Тип функции
принадлежности (TYPE)

Диапазон изменения
(PARAMS)

Близка к нулю (Z) трапецеидальная [0 0 10 30]
Четверть (OQ) треугольная [10 30 50]
Половина (H) треугольная [30 50 70]
Три четверти (TQ) треугольная [50 70 90]
Полная (FU) трапецеидальная [70 80 100 100]

Таблица 1.7
База правил для задачи управления силой торможения автомобиля

Скорост
ь

Расстояние

VS S M B VB

VS H TQ FU FU FU
S OQ H TQ FU FU
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M Z OQ H TQ FU
B Z Z OQ H TQ
VB Z Z Z OQ H

4.2. Создать нечеткую модель контроля уровня воды в баке
Постановка  задачи:  имеется  объект  управления  в  виде  бака  с  водой,  к  которому

подходят две трубы: через одну трубу, снабженную краном, вода втекает в бак, через другую –
вытекает.  Подачу  воды  в  бак  можно  регулировать,  больше  или  меньше  открывая  кран.
Контролировать уровень воды в баке можно, например, на основе следующих правил:

1) ЕСЛИ уровень соответствует заданному ТО кран без изменения
2) ЕСЛИ уровень низкий ТО кран быстро открыть
3) ЕСЛИ уровень высокий ТО кран быстро закрыть
4)  ЕСЛИ  уровень  соответствует  заданному  И его  прирост  положительный  ТО кран

медленно закрывать.
5)  ЕСЛИ  уровень  соответствует  заданному  И  его  прирост  отрицательный  ТО  кран

медленно открывать.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: 

форма рубежного контроля – отчет клабораторным работам

РАЗДЕЛ 1.5.  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЗНАНИЙ. СПОСОБЫ ВЫВОДА И ОБРАБОТКИ
ЗНАНИЙ

Цель:знакомство со способами ввода и обработки знаний

Перечень изучаемых элементов содержания

Способы вывода (дедукция, индукция, абдукция). Управление выводом (прямой и обратный
вывод - foreward chaining, backward chaining). Принцип резолюции в исчислении высказываний
и логике предикатов и его модификации. Стратегии поиска. Немонотонная логика

Вопросы для самоподготовки:
1. Нечеткая экспертная система регулирования мощности отопления.
2.  Нечеткая экспертная система (НЭС)  GLUCON для определения дозы инсулина для

диабетиков.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5

Форма практического задания: лабораторный практикум.
Лабораторная  работа.  Нечеткие  множества  (НМ),  функции  принадлежности  (ФП),

операции над НМ

Контрольные вопросы:
1. Нечеткие нейроны 
2. Предварительная обработка данных (Preprocessing).
3. Сжатие изображений на основе метода главных компонент (МГК).  Нейросети

для сжатия изображений по методу главных компонент.
4. Архитектуры нейро-нечетких систем:
5. Кооперативные нейро-нечеткие системы.
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6. Гибридныенейро-нечеткие системы.
7. Пример  комбинации  ИНС  и  НЭС:  Система  Hypernet

(HypertensionNeuralExpertTherapist) для диагностики и лечения высокого кровяного давления.
8. Гибриднаянейро-нечеткая система NNFLC (NeuralNetworkFuzzyLogicControl)

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5: 

форма рубежного контроля – отчет клабораторным работам

РАЗДЕЛ 1.6. НЕЧЕТКИЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ

Цель:знакомство  смоделями  представления  нечеткого  знания  и  недетерминированные
процедуры вывода;нечетким множеством.

Перечень изучаемых элементов содержания

Модели  представления  нечеткого  знания  и  недетерминированные  процедуры  вывода.
Нечеткое  множество.  Степень  и  функция  принадлежности.  Нечеткие  высказывания  и
операции  над  ними.  Операции  над  нечеткими  множествами.  Нечеткие  и  лингвистические
переменные.  Нечеткие  отношения  и  их  свертки.  Структура  нечеткой  экспертной  или
интеллектуальной системы. Модули фаззификации и дефаззификации. Нечеткие экспертные
системы (GLUCON для диабетиков,...)

Вопросы для самоподготовки:
1. Гибриднаянейро-нечеткая  система  NEFCLASS или  ANFIS-2

(AdaptiveNetworkFuzzyInferece)  для  классификации  образов  (на  примере  адаптации  диалога
компьютерной системы к индивидуальным характеристикам и потребностям пользователя)

2. Гибриднаянейро-нечеткая система NEFCON (NEural FuzzyCONtroller)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.6

Форма практического задания: лабораторный практикум.

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.6
Лабораторная работа № 2.2.1. Нечеткие и лингвистические переменные (ЛП). Нечеткий

логический вывод. Алгоритмы Мамдани, Ларсена, Цукамото
Лабораторная  работа  № 2.2.2  Нечеткие  экспертные  системы  прогнозирования  курса

акций и управления торможением автомобиля

Контрольные вопросы:
1. Задано нечеткое множество «хороший автомобиль»










Запорожец

1,0
,

Москвич

6,0
,

Жигули

8,0
,

Волга

1
автомобиль Хороший

.
Определить множество уровня 0,8

2. Определить Хеммингово расстояние )В
~

,А
~

(d x  между нечеткими множествами:

Запорожец

1,0

Москвич

6,0

Жигули

8,0

Волга

1
А
~


   (лицо1)
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Запорожец

05,0

Москвич

5,0

Жигули

1

Волга

8,0
В
~ 

   (лицо2)
3. Определить истинность составного нечеткого высказывания

D=(ABAC) (BC),
если А=0,6, В=0,8, С=0,7

4. Заданы нечеткие множества

0

1
молодойМ 

+


10

1

30

1,0

20

6,0


 и

Сm=старый= 70

1

60

1

50

6,0

40

4,0

30

1,0


В числителе – степень принадлежности, в знаменателе – возраст в годах
Определить нечеткое множество

«не молодой» М
5. Заданы нечеткие множества

0

1
молодойМ 

+


10

1

30

1,0

20

6,0


 и

Сm=старый= 70

1

60

1

50

6,0

40

4,0

30

1,0


В числителе – степень принадлежности, в знаменателе – возраст в годах
Определить нечеткое множество

«не молодой и не старый»= МСm
6. Заданы нечеткие множества

0

1
молодойМ 

+


10

1

30

1,0

20

6,0


 и

Сm=старый= 70

1

60

1

50

6,0

40

4,0

30

1,0


В числителе – степень принадлежности, в знаменателе – возраст в годах
Определить нечеткое множество

«очень молодой или очень старый» = М2 Сm2;
7. Для лингвистической переменной «посещаемость лекций» заданы значения  «часто», 
«редко» в зависимости от доли посещенных лекций: 1; 0,8; 0,6; 0,4;  0,2: 

Часто = 0

0

2,0

1,0

4,0

2,0

6,0

7,0

8,0

1

1

6,0


Редко = 0

0

2,0

1

4,0

2,0

6,0

1,0

8,0

0

1

0


Определить значения «не часто и не редко»
8. По сказке «Красная шапочка». Имеется множество животных Е={кошка (К), собака (С), 
волк (В), лиса (Л), коза (Кз), крыса (Кр), кролик (Крл)}. Нечеткое множество животных А, 
которые могли одеться как бабушка:

А = Крл

0

Кр

0

Кз

1

Л

5,0

В

1

С

4,0

К

1,0


.
Нечеткое множество животных, которые могли съесть девочку:

В = Крл

0

Кр

0

Кз

0

Л

7,0

В

1

С

4,0

К

1,0


Определить нечеткое множество животных, которые могли одеть бабушкину одежду и съесть 
девочку.
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.6: 

форма рубежного контроля – отчет клабораторным работам

РАЗДЕЛ 1.7. СИСТЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗНАНИЙ

Цель:заключается в знакомстве с системой извлечения знаний

Перечень изучаемых элементов содержания
Приобретение  знаний  (Akquisition).  Системы  извлечения  знаний  (Data  Mining).

Человеко-машинный  интерфейс  экспертных  и  интеллектуальных  систем.  Адаптация
экспертных систем к уровню компетенции пользователя (эргономия программных средств)

Вопросы для самоподготовки:
1. Заданы значения температуры, образующие универсальное множество:
U=0+20+40+60+80+100

0
C

Термин “низкая температура” задается нечетким множеством

100

0

80

1,0

60

2,0

40

6,0

20

9,0

0

0,1
1 A

,

а термин “высокая температура” – нечетким множеством

100

0,1

80

9,0

60

8,0

40

5,0

20

1,0

0

0
2 A

Наблюдения  за  температурой некоторого  процесса  оцениваются  оператором  как  “не  очень
низкая и не очень высокая температура”. Определить нечеткое множество, соответствующее
данной оценке температуры процесса.

2. Даны два нечетких множества:

A= 631

4,08,03,0

ххх


 и B= 4321

5,04,02,09,0

хххх


универсального множества X=  654321 ,,,,, хххххх

Определить объединение нечетких множеств A и B.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.7

Форма практического задания: лабораторный практикум.

Примерный перечень тем лабораторных работ к разделу 1.7
Лабораторная работа № 2.3.1. Нечеткие экспертные системы регулирования мощности

отопления и определения дозы инсулина для диабетиков

Контрольные вопросы:
1. Даны два нечетких множества:

A= 631

4,08,03,0

ххх


 и B= 4321

5,04,02,09,0

хххх


универсального множества X=  654321 ,,,,, хххххх

Определить пересечение нечетких множеств A и B
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2. Даны два нечетких множества:

A= 631

4,08,03,0

ххх


 и B= 4321

5,04,02,09,0

хххх


универсального множества X=  654321 ,,,,, хххххх

Определить разность нечетких множеств A и B:

3. Даны два нечетких множества:

A= 631

4,08,03,0

ххх


 и B= 4321

5,04,02,09,0

хххх


универсального множества X=  654321 ,,,,, хххххх

Определить разность нечетких множеств B и A:

4. Дано правило «ЕСЛИ А, ТО В», где

А= высокий = 4

1

3

8,0

2

3,0

1

1,0


В = низкий = 4

0

3

2,0

2

7,0

1

1


Определить нечеткое отношение R для этого правила.

5. Заданы нечеткие отношения R и S двух нечетких правил:











8,05,0

6,02,0
R

;    










13,0

7,05,0
S

Определить максминную свертку этих отношений.

6. Заданы нечеткие отношения R и S двух нечетких правил:











8,05,0

6,02,0
R

;    










13,0

7,05,0
S

Определить максминную, минмаксную и мультипликативные свертки этих отношений.

7. Заданы 2 нечетких отношения для двух нечетких правил

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Z1 Z2 Z3 Z4

Х1 0,1 0,2 0 1 0,7 Y1 0,8 0 0,3 0,4
R1= Х2 0,3 0,5 0 0,2 1 R2= Y2 0,2 1 0,8 0

Х3 0,8 0 1 0,4 0,3 Y3 0,8 0 0,7 1
Y4 0,4 0,2 0,3 0
Y5 0 1 0 0,8

Определить максминную свертку этих отношений.

8. Дано нечеткое правило:
R1: если T=холодно, то P=топить, 
причем температура  T учитывается  с  шагом в 5

0
С: 5

0
С,  10

0
С, 15

0
С и 20

0
С,  а  мощность

отопления P с шагом в 25%: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.
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Значения  “холодно”  и  “топить”  лингвистических  переменных  “температура”  и  “мощность
отопления” заданы функциями принадлежности нечетких множеств “холодно” и “топить”:

ΜХолод= 0

C20

2,0

C15

7,0

C10

0,1

C5 0000

=(1,0  0,7  0,2  0)

μ 0,1

%100

8,0

%75

3,0

%50

0

%25

0

%0
Топить 

=(0  0  0,3  0,8  1,0)

Определить нечеткое отношение R1 , соответствующее нечеткому правилу R
1

.
9. Дано нечеткое правило:

R 2 : Если T=прохладно, то P=подтопить,

причем  температура  T учитывается  с  шагом  в  5%:  5
0
С,  10

0
С,  15

0
С и  20

0
С,  а  мощность

отопления P с шагом в 25%: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.
Значения  “прохладно”  и  “подтопить”  лингвистических  температурных  “температура”  и

“мощность отопления” заданы функциями принадлежности μ Прох  и μ Подтоп

μ прох  = 5,0

С20

1

С15

8,0

С10

3,0

С5 0000

=(0,3  0,8  1,0  0,5)

μ подтоп 0

%100

5,0

%75

0,1

%50

5,0

%25

1,0

%0

=(0,1  0,5  1,0  0,5  0)

Определить нечеткое отношение R 2  для нечетного правила R 2 .

10. Дано нечеткое правило:

R 3 : Если T=тепло, то P=нуль, 
причем  температура  учитывается  с  шагом  в  5

0
С:  5

0
С,   10

0
С,  15

0
С и  20

0
С,  а  мощность

отопления – с шагом в 25%: 0%, 25%, 50%, 75% и 100%.
Значения  “тепло”  и  “нуль”  лингвистических  переменных  и  «температура»  Т  и  «мощность
отопления» Р заданы функциями принадлежности

μ тепло= 0,1

С20

7,0

С15

2,0

С10

0

С5 0000

μ нуль= 0

%100

0

%75

3,0

%50

8,0

%25

0,1

%0

Определить нечётное отношение R3для нечётного правила R3 .

11. Заданы нечеткие отношения R и S.
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),( yxR
:

y1 y2 y3

x1 0,4 0,5 0

x2 0,8 1 0,2



Определить max-min свертку отношений R и S.

12.  Заданы  функции  принадлежности  нечётких  значений  лингвистической  переменной
«температура»: «низкая», «средняя», «высокая»: μ низ(t), μ ср(t), μ выс(t) (рис. 1)

Рис. 1

Температура  воздуха  в  помещении  t=22oC.  Определите  степени  принадлежности  этой
температуры t=22oC нечётким множествам «низкая», «средняя», «высокая» температуры.

13. Заданы функции принадлежности нечётких значений температуры «низкая», «средняя» и
«высокая»: μ низ(t), μ ср(t), μ выс(t) (рис. 2).
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),( zyS
:

z1 z2

y1 0,4 0,7

y2 0,8 1

y3 0,1 0,5



Рис. 2

Температура  воздуха  в  помещении  t=25oC.  Определите  степени  принадлежности  этой
температуры t=25oC нечётким множествам «низкая», «средняя» и «высокая» температуры.

14.  Заданы функции  принадлежности  нечётких  значений  «низкая»,  «средняя»  и  «высокая»
лингвистических переменных «температура» t и «скорость вращения» v вентилятора (рис. 3 и
4).

Рис. 3
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Рис. 4

Одно из правил нечёткой экспертной системы управления вентилятором имеет вид:
R1: Если температура воздуха в комнате высокая, то скорость вращения вентилятора

высокая.
Температура  воздуха  в  комнате  t=20oC.  Определите  степени  принадлежности  этой
температуры к нечётким множествам «низкая», «средняя» и «высокая» температуры, а по ним
- вклад  V1 правила  R1 в скорость вращения вентилятора по методу центра тяжести (СОG –
метод).

15.  Заданы функции  принадлежности  нечётких  значений  «низкая»,  «средняя»  и  «высокая»
лингвистических переменных «температура» t и «скорость вращения» v вентилятора.
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Одно из правил нечёткой экспертной системы управления скоростью вращения вентилятора
гласит:

R2: Если температура воздуха средняя, то скорость вращения вентилятора средняя.
Температура  воздуха  в  помещении  t=20oC.  Определите  степени  принадлежности  этой
температуры t=20oC нечётким множествам «низкая», «средняя» и «высокая» температуры, а по
ним - вклад  V2   этого правила в скорость вращения вентилятора по методу центра тяжести
(СОG – метод).

16. Заданы функции принадлежности нечетких значений vs, s, m, l и vl входных переменных x1

и x2 нечеткой экспертной системы. Четкие значения этих переменных равны: x1=0,2 и x2=0,7.
Определите степени принадлежности этих четких значений нечетким значениям vs, s, m, l и vl
(рис. 10).

Рис.10
17. Торможение автомобиля.
Расстояние D до автомобиля спереди от 0 и до 100м.:
малое (PS), среднее (PM) и большое (PL).

Скорость V от 0 до 100 км/ч:
малая (PS), средняя (PM) и большая (PL).

Переменная сила торможения F от 0 до 100%:
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малая (PS), средняя (PM) и большая (PL).

Функции принадлежности  нечетких значений «малая» (PS) и  «средняя» (PM) и  «большая»
(PL)  лингвистических  переменных  «расстояние  D»,  «скорость  V»  и  «сила  торможения  F»
приведены на рис. 11.

Правило1: Если D =PS И V=PL, То F=PL,
Правило2: Если D =PM И V=PM, То F=PМ.

Правило1:  если  расстояние  до  переднего  автомобиля  небольшое  и  скорость  высокая,  то
тормозить всей силой.
Правило2: если расстояние до переднего автомобиля среднее и скорость средняя, то тормозить
со средней силой.

Рис. 11.

Для  D=40м,  V=70км/ч  определите  веса  β1 и  β2 правил  1  и  2  по  минимуму  степеней
принадлежности левых (условных) частей правил.

18. Торможение автомобиля.
Расстояние D до автомобиля спереди от 0 и до 100м.:
малое (PS), среднее (PM) и большое (PL).

Скорость V от 0 до 100 км/ч:
малая (PS), средняя (PM) и большая (PL).

Переменная сила торможения F от 0 до 100%:
малая (PS), средняя (PM) и большая (PL).

Функции принадлежности  нечетких значений «малая» (PS) и  «средняя» (PM) и  «большая»
(PL)  лингвистических  переменных  «расстояние  D»,  «скорость  V»  и  «сила  торможения  F»
приведены на рис. 11.

Правило1: ЕСЛИ D =PS И V=PL, ТО F=PL,
Правило2: ЕСЛИD =PM И V=PM, ТО F=PМ.

Правило1:  если  расстояние  до  переднего  автомобиля  небольшое  и  скорость  высокая,  то
тормозить всей силой.
Правило2: если расстояние до переднего автомобиля среднее и скорость средняя, то тормозить
со средней силой.
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Рис. 11.

Определите  силу  торможения  для  случая:  нечеткие  входные  величины  объединяются
оператором минимума (вес правой части правил), а результирующий вклад в силу торможения
от отдельных правил определяется по максимуму значений вкладов отдельных правил. 

19. Дано правило: 
подходит_в_качестве(X, советник, CF=0,9):-
:- способен_в(X, бухучет, CF1=0,5), интерес_к_C(X, балансовый отчет, CF2=0,9)

Напоминание: запятая в условной части правила – знак конъюнкции.
Определить достоверность правила CFправила по методу произведения достоверностей условий и
вывода.

20. Дано правило: 
подходит_в_качестве(X, советник, CF=0,8):-
:-способен_в(X, бухучет, CF1=0,6); интерес_к(X, балансовый отчет, CF2=0,9)

Напоминание: точка с запятой в условной части правила – знак дизъюнкции.
Определить его достоверность CFправила по методу произведения достоверности условий и 
вывода.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.7: 

форма рубежного контроля – отчет клабораторным работам

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 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

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

ОПК-2 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том 
числе 
отечественного 
производства, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1. Знает современные 
информационные технологии 
и программные средства, в 
том числе отечественного 
производства при решении 
задач профессиональной 
деятельности.

Этап формирования 
знаний

ОПК-2.2. Умеет выбирать 
современные 
информационные технологии 
и программные средства, в 
том числе отечественного 
производства при решении 
задач профессиональной 
деятельности.

Этап формирования 
умений

ОПК-2.3. Имеет навыки 
применения современных 
информационных технологий 
и программных средств, в том 
числе отечественного 
производства, при решении 
задач профессиональной 
деятельности.

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ОПК-7 Способен применять
в практической 
деятельности 
основные 
концепции, 
принципы, теории и 
факты, связанные 
синформатикой

ОПК-7.1. Знает основные 
языки программирования и 
работы сбазами данных, 
операционные системы и 
оболочки, современные 
программные среды 
разработки информационных 
систем и технологий.

Этап формирования 
знаний

ОПК-7.2. Умеет применять 
языки программирования и 
работы с базами данных, 
современные программные 
среды разработки 
информационных систем и 
технологий для автоматизации
бизнес-процессов, решения 

Этап формирования 
умений
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прикладных задач различных 
классов, ведения баз данных 
иинформационных хранилищ.
ОПК-7.3. Имеет навыки 
программирования,отладки и 
тестирования 
прототиповпрограммно-
техническихкомплексов задач.

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ОПК-8 Способен 
осуществлять 
поиск,хранение, 
обработку и анализ 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных,представлят
ь ее в требуемом 
формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий

ОПК-8.1. Умеет применять 
методы поиска ихранения 
информации сиспользованием 
современныхинформационных
технологий.

Этап формирования 
знаний

ОПК-8.2. Имеет навыки 
поиска, хранения и анализа 
информации с использованием
современных 
информационных технологий.

Этап формирования 
умений

ОПК-8.3. Знает теоретические 
основыпоиска, хранения, и 
анализаинформации.

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-3 Способность 
оформления 
методических 
материалов и 
пособий по 
применению 
программных систем

ПК-3.1. Знает системы 
оформления методических 
материалов по применению 
программных систем

Этап формирования 
знаний

ПК-3.2. Умеет оформлять 
пособия по применению 
программных систем

Этап формирования 
умений

ПК-3.3. Имеет навыки 
оформления методических 
материалов и пособий по 
применению программных 
систем

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-5 Способность 
оценивать 
временную и 
емкостную 
сложность 
программного 
обеспечения

ПК-5.1. Знает методы оценки 
временной и емкостной 
сложности программного 
обеспечения

Этап формирования 
знаний

ПК-5.2. Умеет вычислять 
временную и 
емкостнуюсложность ПО

Этап формирования 
умений

ПК-5.3. Имеет навыки оценки 
временной и емкостной 
сложности ПО

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

4.3  Описание  показателей и критериев  оценивания компетенций  на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код Этапы Показатель Критерии  и шкалы
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компетенции формирования
компетенций

оценивания
компетенции

оценивания

ОПК-2; ОПК-7;
ОПК-8; ПК-3;

ПК-5

Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.
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ОПК-2; ОПК-7;
ОПК-8; ПК-3;

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:
[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.

ОПК-2; ОПК-7;
ОПК-8; ПК-3;

ПК-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

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)

1. Понятие нечеткого множества. Примеры. 
2. Способы записи нечетких множеств. 
3. Функция принадлежности для нечеткого множества.
4. Операции  над  нечеткими  множествами.  Наглядное  представление  операций  над

нечеткими множествами.
5. Алгебраические операции над нечеткими множествами.
6. Нечеткие объекты. Нечеткие отношения.
7. Операции над нечеткими отношениями.
8. Меры близости нечетких объектов, отношения релевантности нечетких объектов.

44



9. Характеристики связности нечетких объектов и их матричная интерпретация. Меры
«организованности» нечетких объектов.

10.  Нечеткая переменная. Лингвистическая переменная.
11.  Нечеткие числа. Операции над нечеткими числами.
12.  Нечеткая логика. Логические константы.
13.  Нечеткие высказывания. Правила преобразований нечетких высказываний.
14.  Композиция двух нечетких отношений.
15.  Логико-лингвистическое описание систем, нечеткие модели.
16. Структура  нечеткой  экспертной  системы  (НЭС)  и  её  основные  блоки.

Искусственные  нейронные  сети  (ИНС).  Достоинства  и  недостатки  НЭС и  ИНС.
Преимущества объединения НЭС и ИНС.

17. Основные определения.  Нечеткие множества (НМ). Функции принадлежности (ФП)
и их основные типы. 

18. Операции  над  НМ:  объединение,  пересечение,  дополнение,  растяжение,  сжатие,
нечеткое декартово произведение (Fuzzycuztesianproduct). 

19. Нечеткие и лингвистические переменные. 
20. Нечеткие отношения и их основные свертки. max-min-свертка, min - max-свертка и

max-mult-свертка.
21. Нечеткий  логический  вывод.  Алгоритмы  Мамдани  (Mamdani),  Ларсена  (Larsen),

Цукамото (Tsukamoto), Сугено (Sugeno). 
22. Методы  фаззификации  и  дефазификации.  Дефаззификация  по  методу  центра

тяжести (COG = centerofgravity).
23. Нечеткая экспертная система (НЭС) прогнозирования курса акций.
24. Нечеткая экспертная система управления торможением автомобиля.
25. Нечеткая экспертная система регулирования мощности отопления.
26. Нечеткая экспертная система (НЭС)  GLUCON для определения дозы инсулина для

диабетиков.
27. Нечеткие нейроны 
28. Предварительная обработка данных (Preprocessing).
29. Сжатие изображений на основе метода главных компонент (МГК). Нейросети для

сжатия изображений по методу главных компонент.
30. Архитектуры нейро-нечетких систем:
31. Кооперативные нейро-нечеткие системы.
32. Гибридныенейро-нечеткие системы.
33. Пример  комбинации  ИНС  и  НЭС:  Система  Hypernet

(HypertensionNeuralExpertTherapist) для диагностики и лечения высокого кровяного
давления.

34. Гибриднаянейро-нечеткая система NNFLC (NeuralNetworkFuzzyLogicControl)
35. Гибриднаянейро-нечеткая  система  NEFCLASS  или  ANFIS-2

(AdaptiveNetworkFuzzyInferece) для классификации образов (на примере адаптации
диалога  компьютерной  системы  к  индивидуальным  характеристикам  и
потребностям пользователя)

36. Гибриднаянейро-нечеткая система NEFCON (NEural FuzzyCONtroller)
37. Искусственные нейронные сети,  их классификация и основные классы решаемых

задач
38. Формальные нейроны, входная функция и функции активации или выхода нейрона

и их виды
39. Backpropagation-алгоритм обучения многослойных перcептронов, его недостатки и

способы  их  смягчения.  Основные  требования  к  функции  активации  нейрона  в
Backpropagation-сетях

40. Функция ошибки нейросети и градиентный способ определения ее минимума
41. Моделирование основных логических схем (напр. И, ИЛИ) нейросетями
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42. Двухслойные и многослойные нейросети  и их аппроксимационные возможности.
Теорема А.Н. Колмогорова. Теорема Хорника (Hornik), Штайнчкомба (Stinchombe)
и Уайта (White) об аппроксимации функций

43. Обучение нейросетей с поощрением и без поощрения (Supervised and unsupervised
learning). Примеры.

Аналитическое задание:
1.  Что  такое  характеристическая  функция  обычного  множества  и  функция

принадлежности нечеткого множества.
2. Дайте определение операции пересечения нечетких множеств.

Аналитические задания
3. Нечеткие множества А, В и С заданы таблично. Вычислить значение выражений .

x1 x2 x3 x4 x5 x6 х7 x8

A 0,2 0,1 0 1 0,9 0,6 0,5 0,3 
B 0,3 0,5 0,4 0,2 0,1 0,1 0,5 0,7 
C 0,1 0,7 1 0,4 0,3 0,2 0,9 0 
(B∩C)+A
( )А В С 

4. На универсальном множестве U=[0,3] заданы нечеткие множества 
2

/
9U

u
A u 

2( 3)
/

9U

u
B u


 

Требуется:
1) Построить графики функций принадлежности множеств А и В; .
2) Определить носитель и ядро.
3) Найти общий вид множеств уровня (зависящий от параметра α) .

4) Построить графики функций принадлежности A B , A B , A B , A B , A B .

5. Сформулируйте понятие нечеткого числа
6. Какие нечеткие числа называют приближенно равными
7. Какие нечеткие числа называют нормальными

Аналитические задания
Пусть а="немного больше 3" и b="примерно 5", причем

(3,6]

6
/

3x

x
A x




 

[3,5] (5,7]

3 7
/ /

2 2x x

x x
B x x

 

 
  

Требуется:
1) разложить нечеткие числа a и b по множествам α-уровня, если 

{0;0,2;0,4;0,6;0,8;1} 
2)  построить  график  функции  принадлежности  этих  чисел,  используя  полученные

разложения 
3) записать функции принадлежности и построить их графики для чисел a+b,  a-b,  a∙b.

a:b
4) сравнить числа a и b.

8. Задано нечеткое множество «хороший автомобиль»










Запорожец

1,0
,

Москвич

6,0
,

Жигули

8,0
,

Волга

1
автомобиль Хороший

.
Определить множество уровня 0,8
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9. Определить Хеммингово расстояние )В
~

,А
~

(d x  между нечеткими множествами:

Запорожец

1,0

Москвич

6,0

Жигули

8,0

Волга

1
А
~


   (лицо1)

Запорожец

05,0

Москвич

5,0

Жигули

1

Волга

8,0
В
~ 

   (лицо2)

10. Определить истинность составного нечеткого высказывания
D=(ABAC) (BC),
если А=0,6, В=0,8, С=0,7

11. Заданы нечеткие множества

0

1
молодойМ 

+


10

1

30

1,0

20

6,0


 и

Сm=старый= 70

1

60

1

50

6,0

40

4,0

30

1,0


В числителе – степень принадлежности, в знаменателе – возраст в годах
Определить нечеткое множество

«не молодой» М

12. Заданы нечеткие множества

0

1
молодойМ 

+


10

1

30

1,0

20

6,0


 и

Сm=старый= 70

1

60

1

50

6,0

40

4,0

30

1,0


В числителе – степень принадлежности, в знаменателе – возраст в годах
Определить нечеткое множество

«не молодой и не старый»= МСm
13. Заданы нечеткие множества

0

1
молодойМ 

+


10

1

30

1,0

20

6,0


 и

Сm=старый= 70

1

60

1

50

6,0

40

4,0

30

1,0


В числителе – степень принадлежности, в знаменателе – возраст в годах
Определить нечеткое множество

«очень молодой или очень старый» = М2 Сm2;

14. Для лингвистической переменной «посещаемость лекций» заданы значения  
«часто», «редко» в зависимости от доли посещенных лекций: 1; 0,8; 0,6; 0,4;  0,2: 

Часто = 0

0

2,0

1,0

4,0

2,0

6,0

7,0

8,0

1

1

6,0


Редко = 0

0

2,0

1

4,0

2,0

6,0

1,0

8,0

0

1

0


Определить значения «не часто и не редко»
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15. По сказке «Красная шапочка». Имеется множество животных Е={кошка (К), собака 
(С), волк (В), лиса (Л), коза (Кз), крыса (Кр), кролик (Крл)}. Нечеткое множество животных А, 
которые могли одеться как бабушка:

А = Крл

0

Кр

0

Кз

1

Л

5,0

В

1

С

4,0

К

1,0


.
Нечеткое множество животных, которые могли съесть девочку:

В = Крл

0

Кр

0

Кз

0

Л

7,0

В

1

С

4,0

К

1,0


Определить нечеткое множество животных, которые могли одеть бабушкину одежду и 
съесть девочку.

16. Заданы значения температуры, образующие универсальное множество:

U=0+20+40+60+80+100
0
C

Термин “низкая температура” задается нечетким множеством

100

0

80

1,0

60

2,0

40

6,0

20

9,0

0

0,1
1 A

,

а термин “высокая температура” – нечетким множеством

100

0,1

80

9,0

60

8,0

40

5,0

20

1,0

0

0
2 A

Наблюдения за  температурой некоторого  процесса  оцениваются  оператором как “не
очень  низкая  и  не  очень  высокая  температура”.  Определить  нечеткое  множество,
соответствующее данной оценке температуры процесса.

17. Даны два нечетких множества:

A= 631

4,08,03,0

ххх


 и B= 4321

5,04,02,09,0

хххх


универсального множества X=  654321 ,,,,, хххххх

Определить объединение нечетких множеств A и B.

18. Даны два нечетких множества:

A= 631

4,08,03,0

ххх


 и B= 4321

5,04,02,09,0

хххх


универсального множества X=  654321 ,,,,, хххххх

Определить пересечение нечетких множеств A и B

19. Даны два нечетких множества:

A= 631

4,08,03,0

ххх


 и B= 4321

5,04,02,09,0

хххх


универсального множества X=  654321 ,,,,, хххххх

Определить разность нечетких множеств A и B:
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20. Даны два нечетких множества:

A= 631

4,08,03,0

ххх


 и B= 4321

5,04,02,09,0

хххх


универсального множества X=  654321 ,,,,, хххххх

Определить разность нечетких множеств B и A:

21. Дано правило «ЕСЛИ А, ТО В», где

А= высокий = 4

1

3

8,0

2

3,0

1

1,0


В = низкий = 4

0

3

2,0

2

7,0

1

1


Определить нечеткое отношение R для этого правила.

22. Заданы нечеткие отношения R и S двух нечетких правил:











8,05,0

6,02,0
R

;    










13,0

7,05,0
S

Определить максминную свертку этих отношений.

23. Заданы нечеткие отношения R и S двух нечетких правил:











8,05,0

6,02,0
R

;    










13,0

7,05,0
S

Определить максминную, минмаксную и мультипликативные свертки этих отношений.

24. Заданы 2 нечетких отношения для двух нечетких правил

Y
1

Y
2

Y
3

Y
4

Y
5

Z
1

Z
2

Z
3

Z
4

Х
1

0
,1

0
,2

0 1 0
,7

Y
1

0
,8

0 0
,3

0
,4

R
1=

Х
2

0
,3

0
,5

0 0
,2

1 R
2=

Y
2

0
,2

1 0
,8

0

Х
3

0
,8

0 1 0
,4

0
,3

Y
3

0
,8

0 0
,7

1

Y
4

0
,4

0
,2

0
,3

0

Y
5

0 1 0 0
,8

Определить максминную свертку этих отношений.

25. Дано нечеткое правило:
R1: если T=холодно, то P=топить, 

причем  температура  T учитывается  с  шагом  в  5
0
С:  5

0
С,  10

0
С,  15

0
С  и  20

0
С,  а

мощность отопления P с шагом в 25%: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.
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Значения  “холодно”  и  “топить”  лингвистических  переменных  “температура”  и
“мощность отопления” заданы функциями принадлежности нечетких множеств “холодно” и
“топить”:

ΜХолод= 0

C20

2,0

C15

7,0

C10

0,1

C5 0000

=(1,0  0,7  0,2  0)

μ 0,1

%100

8,0

%75

3,0

%50

0

%25

0

%0
Топить 

=(0  0  0,3  0,8  1,0)

Определить нечеткое отношение R 1 , соответствующее нечеткому правилу R
1

.
26. Дано нечеткое правило:

R 2 : Если T=прохладно, то P=подтопить,

причем температура T учитывается с шагом в 5%: 5
0
С, 10

0
С, 15

0
С и 20

0
С, а мощность

отопления P с шагом в 25%: 0%, 25%, 50%, 75%, 100%.
Значения “прохладно” и “подтопить” лингвистических температурных “температура” и

“мощность отопления” заданы функциями принадлежности μ Прох  и μ Подтоп

μ прох  = 5,0

С20

1

С15

8,0

С10

3,0

С5 0000

=(0,3  0,8  1,0  0,5)

μ подтоп 0

%100

5,0

%75

0,1

%50

5,0

%25

1,0

%0

=(0,1  0,5  1,0  0,5  0)

Определить нечеткое отношение R 2  для нечетного правила R 2 .

27. Дано нечеткое правило:

R 3 : Если T=тепло, то P=нуль, 

причем температура учитывается с шагом в 5
0
С: 5

0
С,  10

0
С, 15

0
С и 20

0
С, а мощность

отопления – с шагом в 25%: 0%, 25%, 50%, 75% и 100%.
Значения  “тепло”  и  “нуль”  лингвистических  переменных  и  «температура»  Т  и

«мощность отопления» Р заданы функциями принадлежности

μ тепло= 0,1

С20

7,0

С15

2,0

С10

0

С5 0000

μ нуль= 0

%100

0

%75

3,0

%50

8,0

%25

0,1

%0

Определить нечётное отношение R3для нечётного правила R3 .

28. Заданы нечеткие отношения R и S.

50),( yxR
:

y1 y2 y3

x
1

0,
4

0,
5

0

x
2

0,
8

1
0,

2



Определить  max-min свертку
отношений R и S.

29. Заданы функции принадлежности нечётких значений лингвистической переменной
«температура»: «низкая», «средняя», «высокая»: μ низ(t), μ ср(t), μ выс(t) (рис. 1)

Рис. 5

Температура воздуха в помещении  t=22oC. Определите степени принадлежности этой
температуры t=22oC нечётким множествам «низкая», «средняя», «высокая» температуры.

30.  Заданы  функции  принадлежности  нечётких  значений  температуры  «низкая»,
«средняя» и «высокая»: μ низ(t), μ ср(t), μ выс(t) (рис. 2).
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),( zyS
:

z1 z2

y
1

0,
4

0,
7

y
2

0,
8

1

y
3

0,
1

0,
5



Рис. 6

Температура воздуха в помещении  t=25oC. Определите степени принадлежности этой
температуры t=25oC нечётким множествам «низкая», «средняя» и «высокая» температуры.

31.  Заданы  функции  принадлежности  нечётких  значений  «низкая»,  «средняя»  и
«высокая»  лингвистических  переменных  «температура»  t и  «скорость  вращения»  v
вентилятора (рис. 3 и 4).

Рис. 7
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Рис. 8

Одно из правил нечёткой экспертной системы управления вентилятором имеет вид:
R1: Если  температура  воздуха  в  комнате  высокая,  то  скорость

вращения вентилятора высокая.
Температура  воздуха  в  комнате  t=20oC.  Определите  степени  принадлежности  этой

температуры к нечётким множествам «низкая», «средняя» и «высокая» температуры, а по ним
- вклад  V1 правила  R1 в скорость вращения вентилятора по методу центра тяжести (СОG –
метод).

32.  Заданы  функции  принадлежности  нечётких  значений  «низкая»,  «средняя»  и
«высокая»  лингвистических  переменных  «температура»  t и  «скорость  вращения»  v
вентилятора.
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Одно  из  правил  нечёткой  экспертной  системы  управления  скоростью  вращения
вентилятора гласит:

R2: Если  температура  воздуха  средняя,  то  скорость  вращения  вентилятора
средняя.

Температура воздуха в помещении  t=20oC. Определите степени принадлежности этой
температуры t=20oC нечётким множествам «низкая», «средняя» и «высокая» температуры, а по
ним - вклад  V2   этого правила в скорость вращения вентилятора по методу центра тяжести
(СОG – метод).

33.  Заданы  функции  принадлежности  нечетких  значений  vs,  s,  m,  l и  vl входных
переменных  x1 и  x2 нечеткой экспертной системы. Четкие значения этих переменных равны:
x1=0,2 и x2=0,7.

Определите степени принадлежности этих четких значений нечетким значениям  vs,  s,
m, l и vl (рис. 10).

Рис.10
34. Торможение автомобиля.
Расстояние D до автомобиля спереди от 0 и до 100м.:
малое (PS), среднее (PM) и большое (PL).

Скорость V от 0 до 100 км/ч:
малая (PS), средняя (PM) и большая (PL).
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Переменная сила торможения F от 0 до 100%:
малая (PS), средняя (PM) и большая (PL).

Функции  принадлежности  нечетких  значений  «малая»  (PS)  и  «средняя»  (PM)  и
«большая»  (PL)  лингвистических  переменных  «расстояние  D»,  «скорость  V»  и  «сила
торможения F» приведены на рис. 11.

Правило1: Если D =PS И V=PL, То F=PL,
Правило2: Если D =PM И V=PM, То F=PМ.

Правило1: если расстояние до переднего автомобиля небольшое и скорость высокая, то
тормозить всей силой.

Правило2:  если расстояние до переднего автомобиля среднее и скорость средняя, то
тормозить со средней силой.

Рис. 11.

Для  D=40м,  V=70км/ч определите веса β1 и  β2 правил 1 и 2 по минимуму степеней
принадлежности левых (условных) частей правил.

35. Торможение автомобиля.
Расстояние D до автомобиля спереди от 0 и до 100м.:
малое (PS), среднее (PM) и большое (PL).

Скорость V от 0 до 100 км/ч:
малая (PS), средняя (PM) и большая (PL).

Переменная сила торможения F от 0 до 100%:
малая (PS), средняя (PM) и большая (PL).

Функции  принадлежности  нечетких  значений  «малая»  (PS)  и  «средняя»  (PM)  и
«большая»  (PL)  лингвистических  переменных  «расстояние  D»,  «скорость  V»  и  «сила
торможения F» приведены на рис. 11.

Правило1: ЕСЛИ D =PS И V=PL, ТО F=PL,
Правило2: ЕСЛИD =PM И V=PM, ТО F=PМ.

Правило1: если расстояние до переднего автомобиля небольшое и скорость высокая, то
тормозить всей силой.

Правило2:  если расстояние до переднего автомобиля среднее и скорость средняя, то
тормозить со средней силой.
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Рис. 11.

Определите силу торможения для случая: нечеткие входные величины объединяются
оператором минимума (вес правой части правил), а результирующий вклад в силу торможения
от отдельных правил определяется по максимуму значений вкладов отдельных правил. 

36. Дано правило: 
подходит_в_качестве(X, советник, CF=0,9):-
:- способен_в(X, бухучет, CF1=0,5), интерес_к_C(X, балансовый отчет, CF2=0,9)

Напоминание: запятая в условной части правила – знак конъюнкции.
Определить достоверность правила CFправила по методу произведения достоверностей 

условий и вывода.

37. Дано правило: 
подходит_в_качестве(X, советник, CF=0,8):-
:-способен_в(X, бухучет, CF1=0,6); интерес_к(X, балансовый отчет, CF2=0,9)

Напоминание: точка с запятой в условной части правила – знак дизъюнкции.
Определить его достоверность CFправила по методу произведения достоверности условий 

и вывода.

4.5 Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  –  программ
бакалавриата/магистратуры/специалитета  в  Российском  государственном  социальном
университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  успеваемости
обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным  программам  высшего
образования  -   программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры в Российском государственном социальном университете.

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

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
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специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература

1. Бессмертный,  И. А.  Интеллектуальные  системы :  учебник  и  практикум  для  вузов /
И. А. Бессмертный,  А. Б. Нугуманова,  А. В. Платонов. —  Москва :  Издательство
Юрайт, 2020. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01042-8. — Текст :
электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL: http://www.urait.ru/bcode/451101 (дата
обращения: 29.04.2020).

2. Кудрявцев,  В. Б.  Интеллектуальные  системы :  учебник  и  практикум  для  вузов /
В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов,  А. С. Подколзин. — 2-е изд.,  испр.  и доп. — Москва :
Издательство  Юрайт,  2020. —  165 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-
07779-7.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: http://www.urait.ru/bcode/452226 (дата обращения: 29.04.2020).

3. Иванов,  В. М.  Интеллектуальные  системы :  учебное  пособие  для  вузов /
В. М. Иванов. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  91 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00551-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://www.urait.ru/bcode/453212 (дата обращения: 29.04.2020).

5.1.2. Дополнительная литература

1. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для
вузов / Л. А. Станкевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 397 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02126-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://www.urait.ru/bcode/450773 (дата обращения: 29.04.2020). 

2. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов /
И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
157 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный //
ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL: http://www.urait.ru/bcode/451721 (дата  обращения:
29.04.2020)..

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы
адрес

Университетская
информационная 
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, 
управления,социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ 
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международных отношений идругих 
гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 
поддерживается на базе Научно-
исследовательского вычислительного 
центраМГУ имени М.В. Ломоносова

Научное наследие
России

Библиотека  содержит  научные  труды
известных  российских  и  зарубежных
ученых и исследователей,  работавших
на  территории  России.  Программа
Президиума РАН.  

http://e-heritage.ru/index.html
100% доступ

Электронная
библиотека
учебников

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам.

http://studentam.net
100% доступ

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию онаучных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами.

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

Единое окно
доступа к
образовательным 
ресурсам

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования

http://window.edu.ru/library
100% доступ

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др.

http://gigabaza.ru/doc/
131454.html
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Интеллектуальные информационные
системы» 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.
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Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программойдисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

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

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

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ следует обратить

внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на  работу  во
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  лабораторной  работезаключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  лабораторной  работы,  техники
безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения лабораторной работы 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
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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 доступав Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение
1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
2. Mathcad
3. Пакет NeuroSolutions

5.4.3. Информационные справочные системы 

№№ Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного 
ресурса

Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах. 

http  ://  elibrary  .  ru  /  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета. 

Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
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российских журналов 
5022.

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

https://urait.ru/
100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.

http  ://  e  .  lanbook  .  com  /  

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
С любого компьютера в 
сети Университета

7. База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus:

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных 
изданиях. 

http  ://  www  .  scopus  .  com  /   
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета.

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge)

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных 
изданиях. Университета.

http  ://  webofknowledge  .  com  ;  

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета.

9. Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории,
теории и практике российской 
государственности, русскому языку,
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов.

https://www.prlib.ru/

Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета.

10 Национальная 
электронная 
библиотека

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов.

https://rusneb.ru/

доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение»

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online

100% доступ
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5.5  Материально-техническое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплине (модулю)

Для изучения дисциплины (модуля)«Интеллектуальные информационные системы»  в
рамках  реализации  основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего
образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки09.03.04Программная
инженерияиспользуются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Лабораторные  занятия проводятся  лабораторный  занятий  в  лаборатории,
оснащенной специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания  мелом);  техническими  средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,
средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть  Интернет  персональные
компьютеры с установленным программным обеспечением).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации дисциплины (модуля) «Интеллектуальные информационные системы»
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля) «Интеллектуальные  информационные  системы»
предусматривает  использование  в  учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм
проведения  учебных  занятий  в  форме  компьютерных  симуляций,  разбора  конкретных
ситуаций,  компьютерные  тренинги  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью
формирования  и  развития  общепрофессиональных  и  профессиональных навыков
обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля)  «Интеллектуальные информационные системы»
предусмотрено применение электронного обучения.

Учебные часы дисциплины (модуля)  «Интеллектуальные информационные системы»
предусматривают  классическую  контактную работу  преподавателя  с  обучающимся  в
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной
среды  в  синхронном  и  асинхронномрежиме  (вне  аудитории)  посредством  применения
возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,  электронный  учебник,
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В  рамках  дисциплины  (модуля) «Интеллектуальные  информационные  системы»
предусмотрены встречи с руководителями и работниками организаций, деятельность которых
связана  с  направленностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель  учебной  дисциплины  (модуля)  заключается  в  получении  обучающимися
теоретических  знаний  о  смысле,  целях,  задачах  и  методах  защиты  информации  в
информационных  системах  с  последующим  применением  в  профессиональной  сфере  и
практических навыков (формирование) по профессиональным стандартам:

«Программист»;

«Специалист по тестированию в области информационных технологий»;

«Системный аналитик»;

«Системный программист».

Задачи дисциплины (модуля):

1. сущность и задачи обеспечения информационной безопасности; 
2. принципы организации и этапы разработки системы обеспечения информационной

безопасности;
3. анализ рисков и оценка угроз информационной безопасности;  
4. определение компонентов системы информационной безопасности предприятия; 
5. оценка эффективности средств обеспечения информационной безопасности;
6. обеспечение криптографической защиты информации;
7. защита информации от вредоносных программ.

.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата 

Дисциплина  (модуль) «Информационная  безопасность» реализуется  в
обязательнойчасти  основной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки
«09.03.04 Программная инженерия» очной формы обучения.

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Информационная  безопасность» базируется  на
знаниях  и  умениях,  полученных  обучающимися  ранее  в  ходе  освоения  программного
материала  ряда  дисциплин  (модулей):  «Информатика  и  основы  информационно-
коммуникационных технологий», «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации».

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения
и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем):

- «Тестирование и аттестация программного обеспечения»;

- «Стандартизация и лицензирование программного обеспечения».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основнойпрофессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-
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3, ПК-7, в соответствии с основной профессиональной образовательной программой высшего
образования  –  программой бакалавриата  по направлению подготовки 09.03.04Программная
инженерия.

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

Категория
компетенций

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

ОПК-3 Способен решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

ОПК-3.1.Знает принципы, 
методы и средства решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности.

ОПК-3.2.Умеет решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с
применением информационно-
коммуникационных технологий
и с учетом основных 
требований информационной 
безопасности.

ОПК-3.3.Имеет навыки 
подготовки обзоров, 
аннотаций, составления 
рефератов, научных докладов, 
публикаций, и библиографии 
по научно-исследовательской 
работе с учетом требований 
информационной безопасности.

ПК-7 Способность создавать 
программные интерфейсы

ПК-7.1. Знает способы 
создания программных 
интерфейсов

ПК-7.2. Умеет создавать 
интуитивно понятные 
программные интерфейсы

ПК-7.3. Имеет навыки в 
создании современных 
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программных интерфейсов

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  5  семестре,  составляет  6
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5     

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

108 108     

Учебные занятия лекционного типа 24 24     
Практические занятия 0 0     
Лабораторные занятия 36 36     
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 48 48     
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 72 72     

Контроль промежуточной аттестации (час)
36

экзам
36

    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 216     

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

в 
Э

И
О

С
 и

 И
К

Р

Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1 Особенности
обеспечения ИБ РФ в

различных сферах жизни

30 12 18 4 0 6 8
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Раздел 1.2 Угрозы
информационной

безопасности

30 12 18 4 0 6 8

Раздел 1.3 Законодательный
уровень информационной

безопасности

30 12 18 4 0 6 8

Раздел 1.4 Построение
системы информационной

безопасности

30 12 18 4 0 6 8

Раздел 1.5 Защита
информации в

информационных системах
и компьютерных сетях

30 12 18 4 0 6 8

Раздел 1.6 Обеспечение
информационной

безопасности

30 12 18 4 0 6 8

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

36       

Общий объем, часов 216 72 108 24 0 36 48
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

216 72 108 24 0 36 48

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
ак

ти
вн

ос
ть

, ч
ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

ак
ти

вн
ос

ти

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

за
да

н
и

й
, ч

ас

Ф
ор

м
а

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о
за

да
н

и
я

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
к

он
тр

ол
ь,

 ч
ас

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

Модуль 1 (семестр 5)
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Раздел 1.1
Особенности

обеспечения ИБ РФ
в различных сферах

жизни

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

5 Лабораторная
работа 2

Компьютерное
тестирование
или отчет по
лабораторной

работе

Раздел 1.2 Угрозы
информационной

безопасности
12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

5 Лабораторная
работа 2

Компьютерное
тестирование
или отчет по
лабораторной

работе

Раздел 1.3
Законодательный

уровень
информационной

безопасности

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

5 Лабораторная
работа 2

Компьютерное
тестирование
или отчет по
лабораторной

работе

Раздел 1.4
Построение

системы
информационной

безопасности

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

5 Лабораторная
работа 2

Компьютерное
тестирование
или отчет по
лабораторной

работе

Раздел 1.5 Защита
информации в

информационных
системах и

компьютерных
сетях

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

5 Лабораторная
работа 2

Компьютерное
тестирование
или отчет по
лабораторной

работе

Раздел 1.6
Обеспечение

информационной
безопасности

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

5 Лабораторная
работа 2

Компьютерное
тестирование
или отчет по
лабораторной

работе

Общий объем по
модулю/семестру,

часов
72 30  30  12  

Общий объем по
дисциплине,

часов
72 30  30  12  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ  1.1ОСОБЕННОСТИ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РФ В РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЖИЗНИ

Перечень изучаемых элементов содержания
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Место информационной безопасности в национальной безопасности РФ. 

Цели и задачи обеспечения информационной безопасности.

Составляющие информационной безопасности.

Виды и источники угроз информационной безопасности РФ.

Структура государственной системы обеспечения информационной безопасности РФ.

Основные  объекты  обеспечения  информационной  безопасности  РФ  в
общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах.

Вопросы для самоподготовки:
1. Экономическая и информационная безопасность
2. Доктрина информационной безопасности РФ
3. Основные составляющие информационной безопасности
4. Ключевые вопросы информационной безопасности
5. Понятие информационного пространства 
6.  Понятие информационной безопасности 
7.  Субъекты и объекты информационной безопасности 
8.  Нормативно-правовые основы информационной безопасности
9.  Понятие экономической информации

Практическое задание к разделу 1.1

Форма  практического  задания:  лабораторная  работа  по  использованию  Интернет-
ресурсов для оценки воздействия  ИКТ-технологий на неприкосновенность частной жизни

Цель  занятия:  формирование  ответственного  отношения  к  информационной
деятельности,  связанной  с  обработкой  и  хранением  информации;  приобретение  опыта
профилактической  и  предупреждающей  деятельности  по  отношению  к  информационным
угрозам на уровне личной информационной безопасности.

Для выполнения лабораторной работы студенты разбиваются на пары и выполняют задания:
1) найти  как  можно больше личной информации о  коллеге,  используя  общедоступные

сетевые ресурсы.
2)  оценить  возможность  использования  найденной  информации  злоумышленниками,

например:
 телефонными террористами
 мошенниками
 похитителями номеров банковских карт
 распространителями рекламной продукции и т.д.
3) Передать собранные материалы "коллеге" и получить досье с информацией о себе
4) Оценить  уровень  конфиденциальности,  актуальности  и  достоверности  собранной

информации
5) Проанализировать  выводы  коллеги  о  возможности  использования  найденной

информации злоумышленниками
6) Оценить уровень влияния цифровых технологий на свою частную жизнь и продумать

шаги по обеспечению желаемого уровня безопасности
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Контрольные вопросы:
1. Основные понятия информатизации общества и информационной безопасности 
2. Цели и задачи обеспечения информационной безопасности 
3. Место информационной безопасности в национальной безопасности РФ.
4. Виды и источники угроз информационной безопасности РФ.
5. Структура государственной системы обеспечения информационной безопасности РФ.
6. Понятие и особенности экономической информации как объекта безопасности

Рубежный контроль к разделу 1.1: форма рубежного контроля – отчет по лабораторной 
работе.

РАЗДЕЛ 1.2 УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Перечень изучаемых элементов содержания
1. Виды угроз информационной безопасности
2. Классификация источников угроз
3. Основные виды защищаемой информации

Вопросы для самоподготовки:

1. Действия и события, нарушающие информационную безопасность 
2. Основные виды каналов утечки информации 
3. Пути несанкционированного доступа к информации 
4. Стратегия и тактика злоумышленника при несанкционированном доступе 
5. Личностно-профессиональные характеристики сотрудников, способствующие реализации 

информационных угроз
6. Признаки воздействия вирусов на компьютерную систему

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2

Форма  практического  задания:  лабораторная  работа  «Обеспечение  безопасности
операционных систем семейства Windows»

Цель: изучить архитектуру и базовые средства обеспечения безопасности на примере Windows
7;  научится  управлять  пользователями  (учетными  записями)  в  компьютере;  научится
разграничивать доступ к файлам и каталогам.

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  1.2:  форма  рубежного  контроля  –  отчет  по
лабораторной работе

Контрольные вопросы:
1. Классификация угроз безопасности
2. Угрозы нарушения конфиденциальности 
3. Угрозы нарушения целостности информации.
4. Угрозы нарушения работоспособности (отказ в обслуживании)
5. Уязвимости компьютерной системы
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6. Классификация атак на компьютерную систему
7. Вредоносное программное обеспечение

РАЗДЕЛ  1.3  ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ  УРОВЕНЬ  ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Перечень изучаемых элементов содержания

Закон " Об информации, информационных технологиях и о защите информации" 

Закон «О государственной тайне»

Закон «О коммерческой тайне» 

Закон «О персональных данных»

Вопросы для самоподготовки:
1. Понятие информационной войны и информационной преступности
2. Статьи Уголовного кодекса о компьютерных преступлениях
3. Обзор законодательства США в области информационной безопасности
4. Обзор законодательства европейских стран в области информационной безопасности

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3

Форма  практического  задания:  лабораторная  работа  «Правовое  обеспечении
информационной безопасности»

Цель: анализ основных законодательных актов РФ в области ИБ
1) Конституция РФ: статьи 23, 24, 29, 41, 42 2. 
2) Закон  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации»

(статья 15) 
3) Закон  «Об  информации,  информационных  технологиях  и  о  защите  информации»

(статья 16)
4) Закон «О государственной тайне» 
5) Закон «О персональных данных» 
6) Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
7) Закон «Об электронной цифровой подписи»
8) Уголовный кодекс РФ: статьи 138, 183, 272, 273, 274 

Задание: ознакомиться с законодательным актом, ответить на вопросы: 
1) Когда был принят закон, когда была принята последняя редакция закона? 
2) Какие основные понятия рассматриваются в законе?
3) Как отражены в законе основные аспекты информационной безопасности: 

 доступность, 
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 целостность
 конфиденциальность? 

4) Какие предусмотрены в законе 
 меры  ограничительной  направленности  (т.е.  меры,  направленные  на  создание  и

поддержание  в  обществе  негативного  (в  том  числе  с  применением  наказаний)
отношения к нарушениям и нарушителям информационной безопасности); 

 направляющие и координирующие меры (т.е. меры созидательной направленности,
способствующие повышению образованности общества в области информационной
безопасности,  помогающие  в  разработке  и  распространении  средств  обеспечения
информационной безопасности). 

5) Как в законе учтено современное состояние информационных технологий?

Контрольные вопросы:
1. Основные законодательные акты РФ в области информационной безопасности
2. Перечень сведений, относящихся к коммерческой тайне. Перечень сведений, которые не 

могут составлять коммерческую тайну
3. Объекты банковской тайны
4. Меры ограничительной направленности по отношению к нарушениям и нарушителям 

информационной безопасности

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – отчет по 
лабораторной работе

РАЗДЕЛ  1.4  ПОСТРОЕНИЕ  СИСТЕМЫ  ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Перечень изучаемых элементов содержания

Основные аспекты построения системы информационной безопасности

Программа информационной безопасности

Модели информационной безопасности

Требования и основные этапы реализации информационной безопасности

Мероприятия по защите информации

Анализ и управление рисками информационной безопасности

Вопросы для самоподготовки:
1. Модели информационной безопасности
2. Разработка многоуровневой политики информационной безопасности
3. Основные этапы реализации информационной безопасности
4. Рентабельность системы защиты информации 
5. Анализ информационных рисков, угроз и уязвимостей системы. 
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6. Управление  рисками  на  различных  стадиях  жизненного  цикла  информационной
системы.

7. Трехмерная модель «куб безопасности».
8. Оценка рисков
9. Программное обеспечение для анализа рисков информационной безопасности

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4

Форма  практического  задания:  лабораторная  работа  по  оценке  экономической
эффективности внедрения системы защиты информации

Цель  работы: изучить  методику  экономической  оценки  эффективности  системы  защиты
информации,  получить  навыки  обоснования  целесообразности  внедрения  системы  по
обеспечению информационной безопасности на предприятии с экономической точки зрения

Описание ситуации

Компании  требуется  оценить  проект  по  защите  одного  из  сегментов  сети
своейинформационной системы при помощи системы анализа защищенности. Известны:

величина  риска,  исчисляемая  в  денежном  выражении,  которая  учитывает  потери  от
реализации тех или иных атак и вероятности их осуществления;

стоимость внедряемого программного комплекса;

на  сколько  процентов  сократится  величина  риска после  внедрения  разработанного
программного комплекса.

Оценка экономической эффективности внедрения системы защиты информации

    Для  оценки  инвестиционного  проекта применяется  метод  дисконтирования  денежных
потоков

Контрольные вопросы:

1. Понятие и функции системы защиты информации 
2. Общие принципы обеспечения информационной безопасности 
3. Специальные принципы обеспечения информационной безопасности 
4. Обеспечивающие подсистемы защиты информации

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля – отчет по 
лабораторной работе.

РАЗДЕЛ 1.5 ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ И
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ
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Перечень изучаемых элементов содержания

Анализ защищенности информационных систем

Криптографические методы защиты информации

Программно-аппаратные средства защиты информации

Защита информации в компьютерных сетях

Вопросы для самоподготовки:

1. Основные аспекты криптоанализа 
2. Обеспечение безопасности беспроводных сетей
3. Обеспечение безопасности электронной почты
4. Безопасность при использовании облачных сервисов
5. Типовые удаленные атаки в глобальных сетях и механизмы их реализации
6. Особенности защиты мультимедийного  контента  в телекоммуникационных сетях.
7. Возможности и особенности сетевых вредоносных программ. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5

Форма  практического  задания:  Лабораторная  работа  по   изучению  программных
продуктов защиты информации на примере  программы PGP (PrettyGoodPrivacy)

Цель  работы:  освоение  средств  программной  системы  PGP  для  шифрования
конфиденциальных  ресурсов  и  разграничения  доступа  к  ним,  обеспечение  целостности
информационных ресурсов с помощью механизма электронной цифровой подписи 

Контрольные вопросы:
1. Программно-аппаратные средства защиты информации
2. Симметричные методы шифрования 
3. Алгоритмы криптографического преобразования данных DES, AES 31.
4. Алгоритм криптографического преобразования данных ГОСТ 28147
5. Шифрование с открытым ключом
6. Механизм электронной цифровой подписи
7. Вредоносное программное обеспечение 
8. Антивирусная защита компьютерных систем

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5: форма рубежного контроля – отчет по 
лабораторной работе
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РАЗДЕЛ 1.6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Перечень изучаемых элементов содержания

Требования   к  архитектуре  информационной  системы  для  обеспечения
безопасности ее функционирования

Стандартизация подходов к обеспечению информационной безопасности

Защищенный электронный документооборот.

Вопросы для самоподготовки:
1. Обеспечение информационной безопасности автоматизированных банковских систем
2. Информационная безопасность электронной коммерции 
3. Обеспечение компьютерной безопасности учетной информации 
4. Информационная безопасность предпринимательской деятельности 
5. Методика защиты электронной почты 
6. Обеспечение  информационной  безопасности  должностных  лиц  и  представителей

деловых кругов 
7. Виды несанкционированного копирования компьютерной информации. 

8. Информационная безопасность пользователей мобильных устройств

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.6

Форма  практического  задания:  лабораторная  работа  «Защита  электронных
документов с помощью ЦВЗ»

Цель работы:  изучение методов защиты электронных документов  с использованием
цифровых водяных знаков.

Контрольные вопросы:
1. Протоколирование и аудит информационной безопасности
2. Защищенный электронный документооборот
3. Оценочные стандарты и технические спецификации. 
4. "Оранжевая книга" как оценочный стандарт 
5. Критерии оценки безопасности информационных технологий. ГОСТ Р ИСО/МЭК 

15408-1-2012

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.6: форма рубежного контроля – отчет по 
лабораторной работе
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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 экзамен, 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

ОПК-3 Способен решать 
стандартные задачи
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической
культуры с 
применением 
информационно-
коммуникационных
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности

ОПК-3.1.Знает принципы, 
методы и средства решения 
стандартных задач 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и сучетом 
основных требований 
информационной 
безопасности.

Этап формирования знаний

ОПК-3.2.Умеет решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности.

Этап формирования 
умений

ОПК-3.3.Имеет навыки 
подготовки обзоров, 
аннотаций, составления 
рефератов, научных 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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докладов, публикаций, и 
библиографии по научно-
исследовательской работе с 
учетом требований 
информационной 
безопасности.

ПК-7 Способность 
создавать 
программные 
интерфейсы

ПК-7.1. Знает способы 
создания программных 
интерфейсов

Этап формирования знаний

ПК-7.2. Умеет создавать 
интуитивно понятные 
программные интерфейсы

Этап формирования 
умений

ПК-7.3. Имеет навыки в 
создании современных 
программных интерфейсов

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

4.3  Описание  показателей и критериев  оценивания компетенций  на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания

ОПК-3, ПК-7 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 
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материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.

ОПК-3, ПК-7 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.

ОПК-3, ПК-7 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)
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Теоретический блок вопросов:

1. Понятие информации. Фазы обращения информации в информационных системах.
2. Место информационной безопасности в национальной безопасности РФ.
3. Виды и источники угроз информационной безопасности РФ.
4. Структура государственной системы обеспечения информационной безопасности РФ.
5. Организация технической защиты информации в РФ. 
6. Цели и задачи обеспечения информационной безопасности. 
7. Архитектура СЗИ организации и основные требования к средствам защиты.
8. Функциональное построение СЗИ организации и  назначение основных подразделений.
9. Элементарные модели СЗИ организации. Семирубежная модель защиты.
10. Последовательность и содержание основных этапов проектирования СЗИ организации.
11. Содержание процесса эксплуатации СЗИ организации.
12. Анализ угроз информационной безопасности.
13. Внутренние и внешние источники угроз информационной безопасности. Схема 

воздействия угроз на информационную систему.
14. Управление рисками на различных стадиях жизненного цикла информационной системы.
15. Трехмерная модель  “куб безопасности”.
16. Перечень основных формальных и неформальных средств защиты информации.
17. Стратегии защиты информации на объекте информатизации.
18. Анализ информационных рисков, угроз и уязвимостей системы. Оценка рисков по двум 

факторам.
19. Анализ информационных рисков, угроз и уязвимостей системы. Оценка рисков по трем 

факторам.
20. Роль персонала в обеспечении информационной безопасности предприятия.
21. Криптографическая защита информации. Классические криптоалгоритмы - 

моноалфавитные подстановки.
22. Криптографическая защита информации. Классические криптоалгоритмы - 

многоалфавитные подстановки.
23. Криптографическая защита информации. Классические криптоалгоритмы - перестановки.
24. Шифрование методом гаммирования.
25. Современные симметричные системы шифрования. Обобщенная схема симметричного 

шифрования.
26. Симметричная система шифрования DES.
27. Отечественный стандарт симметричного шифрования  ГОСТ 28147-89.
28. Современные асимметричные системы шифрования. Обобщенная схема асимметричного 

шифрования.
29. Асимметричная система шифрования RSA.
30. Электронная цифровая подпись. Обобщенная схема постановки и проверки ЭЦП.
31. Отечественный стандарт цифровой подписи  ГОСТ Р34.10-94 (ГОСТ Р34.10-2001).
32. Стеганографические методы защиты информации. Обобщенная модель стегосистемы.
33. Классификация современных стеганографических методов защиты информации.
34. Цифровые водяные знаки. Области применения и особенности аутентификации сообщений

с использованием ЦВЗ.
35. Политики безопасности  компьютерных систем.
36. Современные методы и средства обеспечения сетевой безопасности.
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37. Вредоносное программное обеспечение и методы борьбы с ним.
38. Методологические и практические проблемы обеспечения информационной безопасности 

в современном обществе..

4.5Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  –  программ
бакалавриата/магистратуры/специалитета  в  Российском  государственном  социальном
университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  успеваемости
обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным  программам  высшего
образования  -   программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры в Российском государственном социальном университете.

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

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература

1. Нестеров,  С.  А.  Информационная  безопасность  :  учебник  и  практикум  для
академического бакалавриата / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
321 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00258-4. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/434171
2. Внуков, А. А.  Защита информации : учебное пособие для вузов / А. А. Внуков. — 3-е
изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  161 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07248-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.urait.ru/bcode/422772.

5.1.2. Дополнительная литература

1. Щеглов, А. Ю.  Защита информации:  основы теории :  учебник для бакалавриата  и
магистратуры /  А. Ю. Щеглов,  К. А. Щеглов. — Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —
309 с. —  (Бакалавр  и  магистр.  Академический  курс). —  ISBN 978-5-534-04732-5.  —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/449285.
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2. Казарин, О. В.  Надежность и безопасность программного обеспечения : учебное
пособие  для  вузов /  О. В. Казарин,  И. Б. Шубинский. —  Москва :  Издательство  Юрайт,
2020. — 342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05142-1. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/454453.

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы
адрес

Университетская
информационная 
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, 
управления,социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений идругих 
гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 
поддерживается на базе Научно-
исследовательского вычислительного 
центраМГУ имени М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ 

Научное наследие
России

Библиотека  содержит  научные  труды
известных  российских  и  зарубежных
ученых и исследователей,  работавших
на  территории  России.  Программа
Президиума РАН.  

http://e-heritage.ru/index.html
100% доступ

Электронная
библиотека
учебников

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам.

http://studentam.net
100% доступ

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию онаучных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами.

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

Единое окно
доступа к
образовательным 
ресурсам

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой 
электронной учебно-методической 
библиотеке для общего и 
профессионального образования

http://window.edu.ru/library
100% доступ

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  

http://gigabaza.ru/doc/
131454.html
100% доступ
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энциклопедии предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др.

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение  обучающимся  дисциплины  (модуля)  «Информационная  безопасность»
предполагает  изучение материалов дисциплины (модуля)  на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и
практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный комплекс  видов и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программойдисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

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

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

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  лабораторных  работ  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.
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Предварительная  подготовка  к  лабораторной  работезаключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  лабораторной  работы,  техники
безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения лабораторной работы 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 доступав Интернет;
3. Проектор;
4. Принтер.

5.4.2. Программное обеспечение
1. Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level
2. Adobe Photoshop Extended CS4 11.0 WIN AOO License RU

5.4.3. Информационные справочные системы 

№№ Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного 
ресурса

Используемый для 
работы адрес
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1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах. 

http  ://  elibrary  .  ru  /  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета. 

Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022.

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

https://urait.ru/
100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.

http  ://  e  .  lanbook  .  com  /  

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
С любого компьютера в 
сети Университета

7. База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus:

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных 
изданиях. 

http  ://  www  .  scopus  .  com  /   
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета.

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge)

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных 
изданиях. Университета.

http  ://  webofknowledge  .  com  ;  

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета.

9. Президентская 
библиотека им. 

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 

https://www.prlib.ru/
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Б.Н.Ельцина важнейших документов по истории,
теории и практике российской 
государственности, русскому языку,
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов.

Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета.

10 Национальная 
электронная 
библиотека

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов.

https://rusneb.ru/

доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение»

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online

100% доступ

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

Для  изучения  дисциплины  (модуля) «Информационная  безопасность» в  рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки 09.03.04  Программная  инженерия
используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет.

По теме с 1 по 6 проводятся лабораторные занятия в Лаборатории информационных
технологий  и  обеспечения  информационной  безопасности,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),  а  также
специализированным  лабораторным  оборудованием:  селективный  нановольтметр  Unipan,
устройтство «Пиранья».

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) «Информационная безопасность» применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля) «Информационная  безопасность» предусматривает
использование  в  учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных
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занятий  в  форме  компьютерных  симуляций,  разбора  конкретных  ситуаций,  компьютерные
тренинги  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
общепрофессиональных и профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «Информационная безопасность» предусмотрено
применение электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «Информационная  безопасность»
предусматривают  классическую  контактную  работу  преподавателя  с  обучающимся  в
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной
среды  в  синхронном  и  асинхронномрежиме  (вне  аудитории)  посредством  применения
возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,  электронный  учебник,
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В  рамках  дисциплины  (модуля)  «Информационная  безопасность»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  ознакомлении  студентов  с  основными
понятиями и определениями в области проектирования, реализации и тестирования человеко-
машинных  интерфейсов  в  процессе  разработки  программной  продукции,рассмотрении
современных методов взаимодействия системы «человек» и системы «ЭВМ», технические и
психологические аспекты.

Задачи учебной дисциплины:

1. изучение проблем и тенденций развития человеко-машинного интерфейса, принципов
визуализации данных,  организации систем поддержки работы в группах,  принципов
функционирования  мультимедиа  среды  и  мультисенсорных  систем  и  систем
виртуальной реальности;

2. определение технических аспектов компьютерных систем и принципов взаимодействия
человека и компьютерных систем;

3. раскрытие  основных  принципов  проектирования  и  разработки  пользовательских
интерфейсов, оценки их функционирования.

.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата 

(указывается  часть,  к  которой  относится  дисциплина  (модуль),  (обязательная  или  часть,  формируемая
участниками образовательных отношений)

Дисциплина  (модуль) «Человеко-машинное  взаимодействие»реализуется  в
обязательной части  основной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки
«09.03.04Программная инженерия» очной формы обучения.

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Человеко-машинное  взаимодействие»базируется  на
знаниях  и  умениях,  полученных  обучающимися  ранее  в  ходе  освоения  программного
материала  ряда  дисциплин  (модулей):  «Информатика  и  основы  информационно-
коммуникационных  технологий»,  «Программирование»,  «Проектирование  баз  данных»,
«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации».

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения
и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем):

- «Проектирование и администрирование информационных систем»ж

- «Тестирование и аттестация программного обеспечения»;

- «Программирование мобильных устройств».

.
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1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основнойпрофессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-2, ПК-1, ПК-3 , в
соответствии  с  основной  профессиональной  образовательной  программой  высшего
образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 09.03.04 Программная
инженерия.

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

Категория
компетенций

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

ОПК-2 Способен использовать 
современные 
информационные 
технологии и программные
средства, в том числе 
отечественного 
производства, при решении
задач профессиональной 
деятельности

ОПК-2.1.Знает современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том 
числе отечественного 
производства при решении 
задач профессиональной 
деятельности.

ОПК-2.2.Умеет выбирать 
современные информационные 
технологии и программные 
средства, в том числе 
отечественного производства 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности.

ОПК-2.3.Имеет навыки 
применения современных 
информационных технологий и
программных средств, в том 
числе отечественного 
производства, при решении 
задач профессиональной 
деятельности.

ПК-1 Владение классическими 
концепциями и моделями 
менеджмента в управлении
проектами

ПК-1.1. Знает концептуальные 
модели менеджмента 

ПК-1.2. Умеет использовать 
основные модели менеджмента 
в управлении

ПК-1.3. Имеет навыки 
практического применения 
моделей и методов 
менеджмента в управлении ПО
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ПК-3 Способность оформления 
методических материалов и
пособий по применению 
программных систем

ПК-3.1. Знает системы 
оформления методических 
материалов по применению 
программных систем

ПК-3.2. Умеет оформлять 
пособия по применению 
программных систем

ПК-3.3. Имеет навыки 
оформления методических 
материалов и пособий по 
применению программных 
систем

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  5  семестре,  составляет  6
зачетных единиц. По дисциплине (модулю) предусмотрен экзамен.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5     

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

108 108     

Учебные занятия лекционного типа 24 24     
Практические занятия 0 0     
Лабораторные занятия 36 36     
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 48 48     
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 72 72     

Контроль промежуточной аттестации (час)
36

экзам
36

    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 216 216     

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
е

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками
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Э
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Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1
Понятие человеко-машинного
интерфейса

30 12 18 4 0 6 8

Раздел 1.2
Процесс разработки 
интерфейсов

30 12 18 4 0 6 8

Раздел 1.3
Принципы проектирования 
пользовательского 
интерфейса

30 12 18 4 0 6 8

Раздел 1.4
Визуальный дизайн 
интерфейсов

30 12 18 4 0 6 8

Раздел 1.5
Основы разработки 
интерфейсов мобильных 
приложений

30 12 18 4 0 6 8

Раздел 1.6
Основы разработки 
многооконных приложений

30 12 18 4 0 6 8

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

36       

Общий объем, часов 216 72 108 24 0 36 48
Форма промежуточной 
аттестации

экзамен

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

216 72 108 24 0 36 48

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся
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Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1
Понятие человеко-
машинного 
интерфейса

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

5 Лабораторная
работа 2

Компьютерное
тестирование
или отчет по
лабораторной

работе

Раздел 1.2
Процесс 
разработки 
интерфейсов

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

5 Лабораторная
работа 2

Компьютерное
тестирование
или отчет по
лабораторной

работе

Раздел 1.3
Принципы 
проектирования 
пользовательского 
интерфейса

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

5 Лабораторная
работа 2

Компьютерное
тестирование
или отчет по
лабораторной

работе

Раздел 1.4
Визуальный дизайн
интерфейсов

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

5 Лабораторная
работа 2

Компьютерное
тестирование
или отчет по
лабораторной

работе

Раздел 1.5
Основы разработки
интерфейсов 
мобильных 
приложений

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

5 Лабораторная
работа 2

Компьютерное
тестирование
или отчет по
лабораторной

работе

Раздел 1.6
Основы разработки
многооконных 
приложений

12 5

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

5 Лабораторная
работа 2

Компьютерное
тестирование
или отчет по
лабораторной

работе

Общий объем по
модулю/семестру,

часов
72 30  30  12  

Общий объем по
дисциплине,

часов
72 30  30  12  
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3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

МОДУЛЬ 1. ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКО-
МАШИННЫХ ИНТЕРФЕЙСОВ (5 семестр)

РАЗДЕЛ 1.1. ПОНЯТИЕ ЧЕЛОВЕКО-МАШИННОГО ИНТЕРФЕЙСА
Цель:  Ввести  понятияинтерактивного  взаимодействия,  человеко-машинного

интерфейса, пользовательского интерфейса. 

Перечень изучаемых элементов содержания
Интерфейс. Человеко-машинный интерфейс. Интерфейс пользователя. 
Вопросы для самоподготовки:
1. Определение интерфейса
2. Разработка интерфейса как часть общего цикла разработки
3. Определение человекоориентированного интерфейса

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1.

Форма практического задания:  лабораторный практикум.
Цель:
Изучить  средства  активизации  внимания  пользователя  при  работе  с  интерфейсом

программного продукта и применение этих средств

Контрольные вопросы: 
1. Определите понятие «интерфейс».
2. Поясните,  почему  необходимо  привлекать  внимание  пользователя  при  работе  с

пользовательским интерфейсом.
3. Приведите  системы  поисковых  систем,  которые  можно  использовать  при  проверке

имени программного продукта на уникальность.
4. Выполните обоснование проверки имени программы на уникальность.
5. Приведите примеры использования «золотого сечения» в окружающем мире, искусстве

и программировании.
6. Приведите  примеры  программных  продуктов,  которые  используют  эффект  «Лас-

Вегаса». Какие эффекты используют эти программные продукты?
7. Определите понятие «модель пользователя».
8. Определите понятие «восприятие».
9. Как связано восприятие с моделью пользователя?
10. Определите элементы качества интерфейса.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – Отчет по 
лабораторной работе.

РАЗДЕЛ 1.2. ПРОЦЕСС РАЗРАБОТКИ ИНТЕРФЕЙСОВ
Цель: Дать краткий обзор некоторых методологий проектирования интерфейса.

Перечень изучаемых элементов содержания
Методологии  разработки  интерфейсов.  Этапы  разработки  пользовательского

интерфейса. Определение требований к разработке.
Вопросы для самоподготовки:
1.Дизайн, ориентированный на деятельность
2.Целеориентированный дизайн
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3.Стандартизация
4. Проектирование
5. Реализация
6. Тестирование
7. Функциональные требования
8. Нефункциональные требования
9. Системные требования

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2

Форма практического задания:  лабораторный практикум.
Цель:
Изучить принципы построения диалога между пользователем и программным продуктом

Контрольные вопросы:
1. Поясните,  для  чего  необходимо  описать  терминологию  предметной  области,

используемой в программном продукте.
2. Перечислите  формы  диалога,  которые  реализуются  при  создании  программного

продукта.
3. Перечислите форматы представления меню на экране.
4. В чем особенности использования диалога на основе «экранных форм»?
5. В каких случаях используют диалог на основе командного языка.
6. Определите назначение позиционных параметров.
7. Перечислите назначение ключевых параметров.
8. Какие  существуют  способы  обоснования  выбора  структуры  диалога  программного

продукта.
9. Перечислите цели разработки сценария диалога.
10. Перечислите методы описания сценариев.
11. Определите понятие «шаг диалога».
12. Сколько шагов диалога может быть построено в программном продукте по выбранной

теме?
13. Какие способы контроля выбираются при вводе исходных данных?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – Отчет по 
лабораторной работе.

РАЗДЕЛ  1.3.  ПРИНЦИПЫ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО
ИНТЕРФЕЙСА

Цель: Дать краткий обзор некоторых принципов проектирования интерфейса.

Перечень изучаемых элементов содержания
Принципы проектирования пользовательского интерфейса. Подходы к проектированию

интерфейсов. 
Вопросы для самоподготовки:
1. Структурный принцип
2. Принцип простоты
3. Принцип видимости
4. Принцип обратной связи
5. Принцип толерантности
6. Принцип повторного использования
7. Инженерно-технический подход
8. Когнитивный подход
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3

Форма практического задания:  лабораторный практикум.
Цель:
Формирование навыков по построению use case диаграмм и диаграмм деятельности

Контрольные вопросы:
1. Что такое карта элементов use case?
2. Что означает роль на use case диаграмме?
3. В чем заключается суть отношения специализации? Приведите пример.
4. В чем заключается суть отношения расширения? Приведите пример.
5. В чем заключается суть отношения композиции? Приведите пример.
6. Чем отличается отношение специализации от расширения?
7. Что собой представляет диаграмма деятельности?
8. В чем заключаются отличия use case диаграммы от диаграммы деятельности?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3: форма рубежного контроля – отчет по 
лабораторной работе.

РАЗДЕЛ 1.4. ВИЗУАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН ИНТЕРФЕЙСОВ
Цель: Рассмотреть основные принципы визуального дизайна интерфейсов

Перечень изучаемых элементов содержания
Графический  дизайн  и  пользовательские  интерфейсы.  Визуальный  информационный

дизайн.  Процесс  создания  визуального  дизайна  интерфейса.  Принципы  визуального
информационного дизайна.

Вопросы для самоподготовки:
1.Визуальная структура и логические маршруты
2.Выравнивание
3.Сетка
4. Логические маршруты
5. Пиктограммы
6. Текст в графических интерфейсах
7. Цвет в графических интерфейсах

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.4

Форма практического задания:  лабораторный практикум.
Цель:
Формирование  навыков  создания  прототипа  интерфейса  windows-приложения  в

соответствии с принципами проектирования пользовательского интерфейса

Контрольные вопросы:
1. В  чем  заключается  структурный  принцип?  Каким  образом  он  был  использован  в

интерфейсе разработанной программы? 
2. В  чем  заключается  принцип  простоты?  Каким  образом  он  был  использован  в

интерфейсе разработанной программы?
3. В  чем  заключается  принцип  видимости?  Каким  образом  он  был  использован  в

интерфейсе разработанной программы?
4. В чем заключается  принцип обратной связи?  Каким образом он был использован  в

интерфейсе разработанной программы?
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5. В  чем  заключается  принцип  толерантности?  Каким  образом  он  был  использован  в
интерфейсе разработанной программы?

6. Каким образом производится обработка событий для элементов интерфейса windows-
приложения?

7. Каким  образом  следует  проверять  ошибки  во  введенных  пользователем  данных,  и
каким образом сообщать о них?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.4: форма рубежного контроля – отчет по 
лабораторной работе.

РАЗДЕЛ  1.5.  ОСНОВЫ  РАЗРАБОТКИ  ИНТЕРФЕЙСОВ  МОБИЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ

Цель: Изучить основные элементы графического интерфейса мобильных приложений и
принципы их разработки.

Перечень изучаемых элементов содержания
Строительные блоки визуального дизайна интерфейсов.Элементы управления и дизайн

навигации.
Вопросы для самоподготовки:
1.Командные элементы управления
2.Элементы управления выбором
3.Элементы ввода
4. Элементы управления отображением

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.5

Форма практического задания:  лабораторный практикум.
Цель:
Формирование  навыков  создания  веб-интерфейса  в  соответствии  с  принципами

проектирования пользовательского интерфейса

Контрольные вопросы:
1. В  чем  заключаются  основные  отличия  веб-интерфейса  от  интерфейса  windows-

приложения? 
2. Какими  преимуществами  обладает  веб-интерфейса  в  сравнении  с  интерфейсом

windows-приложения? 
3. Какими недостатками обладает веб-интерфейса в сравнении с интерфейсом windows-

приложения?
4. В каких случаях целесообразно применять веб-интерфейс?
5. Какие элементы интерфейса могут использоваться при построении веб-интерфейса?
6. Отличаются ли эти элементы веб-интерфейса от соответствующих элементов windows-

приложения?
7. Каким образом производится обработка событий для элементов веб-интерфейса?
8. Какую роль играет HTML в построении веб-интерфейса?
9. Каким  образом  производится  проверка  вводимых  пользователем  данных  в  веб-

приложении?  В  чем  заключаются  отличия  данного  способа  проверки  от  проверки
данных в windows-приложении?

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.5: форма рубежного контроля – отчет по 
лабораторной работе.

РАЗДЕЛ 1.6. ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ МНОГООКОННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ
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Цель: Изучить основы разработки многооконных приложений

Перечень изучаемых элементов содержания
Многооконные приложения.  Работа  с диалоговыми окнами.  Особенности разработки

приложения, содержащего несколько активностей.
Вопросы для самоподготовки:
1.Диалоговые окна
2.Использование класса Dialog
3.Уведомления
4. Всплывающие подсказки
5. Перелистывание

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.6

Форма практического задания:  лабораторный практикум.
Цель:
Формирование навыков реализации бизнес-логики windows-приложения и веб-интерфейса

Контрольные вопросы:
1. Каким образом можно работать с базой данных в .Net? 
2. Чем отличается реализация бизнес-логики для веб-приложения и windows-приложения?
3. Что такое DataAdapter, какие методы он реализует?
4. Что такое DataSet и DataView?
5. Что такое ODBC?
6. Какие классы входят в ADO .NET?
7. Каким образом используется объект Command?
8. Каким образом можно отобразить данные в виде таблицы? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.6: форма рубежного контроля – отчет 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 экзамен, 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

ОПК-2
Способен 
использовать 
современные 

ОПК-2.1.Знает современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том 

Этап формирования 
знаний
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информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том 
числе 
отечественного 
производства, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности

числе отечественного 
производства при решении 
задач профессиональной 
деятельности.
ОПК-2.2.Умеет выбирать 
современныеинформационные 
технологии ипрограммные 
средства, в том 
числеотечественного 
производства прирешении задач
профессиональнойдеятельности.

Этап формирования 
умений

ОПК-2.3.Имеет навыки 
применения современных 
информационных технологий и 
программных средств, в том 
числе отечественного 
производства, при решении 
задач профессиональной 
деятельности.

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-1
Владение 
классическими 
концепциями и 
моделями 
менеджмента в 
управлении 
проектами

ПК-1.1. Знает концептуальные 
модели менеджмента

Этап формирования 
знаний

ПК-1.2. Умеет использовать 
основные модели менеджмента 
в управлении

Этап формирования 
умений

ПК-1.3. Имеет навыки 
практического применения 
моделей и методов 
менеджмента в управлении ПО

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-3
Способность 
оформления 
методических 
материалов и 
пособий по 
применению 
программных 
систем

ПК-3.1. Знает системы 
оформления методических 
материалов по применению 
программных систем

Этап формирования 
знаний

ПК-3.2. Умеет оформлять 
пособия по применению 
программных систем

Этап формирования 
умений

ПК-3.3. Имеет навыки 
оформления методических 
материалов и пособий по 
применению программных 
систем

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

4.3  Описание  показателей и критериев  оценивания компетенций  на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания

ОПК-2, ПК-1, Этап Теоретический блок 1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
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ПК-3 формирования 
знаний.

вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

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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ОПК-2, ПК-1,
ПК-3

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.

ОПК-2, ПК-1,
ПК-3

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:

Модуль  1  Основные  подходы  проектирования  человеко-машинных
интерфейсов. (5 семестр)

Теоретический блок вопросов:

1. Можно ли определить понятие «пользовательский интерфейс»?
2. Определить понятие «Восприятие»?
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3. Каковы сильные и слабые стороны компьютера в познании и восприятии?
4. Указать этапы жизненного цикла и их краткую характеристику?
5. Какова причина совместного использования манипулятора «мышь» и клавиатуры?
6. Виды моделей, применяемые в разработке и проектировании интерфейсов?
7. Каковы сильные и слабые стороны человека в познании и восприятии?
8. Указать основные организации, занимающиеся разработкой стандартов?
9. Как формируются правила построения интерфейса?
10. Как обеспечивается прямое манипулирование объектами и в чём оно заключается?
11. В чём назначение метафор реального мира?
12. Как формируются правила построения интерфейса?
13. Каковы сильные и слабые стороны компьютера в познании и восприятии?
14. Виды моделей, применяемые в разработке и проектировании интерфейсов?
15. Можно ли определить понятие «пользовательский интерфейс»?
16. Какова причина совместного использования манипулятора «мышь» и клавиатуры?
17. Указать основные организации, занимающиеся разработкой стандартов?
18. Определить понятие «Восприятие»?
19. В чём назначение метафор реального мира?
20. Каковы сильные и слабые стороны компьютера в познании и восприятии?
21. Можно ли определить понятие «пользовательский интерфейс»?
22. Виды моделей, применяемые в разработке и проектировании интерфейсов?
23. Определить понятие «Восприятие»?
24. Каковы сильные и слабые стороны человека в познании и восприятии?
25. Каковы сильные и слабые стороны компьютера в познании и восприятии?
26. Указать основные организации, занимающиеся разработкой стандартов?
27. Указать этапы жизненного цикла и их краткую характеристику?
28. Как формируются правила построения интерфейса?
29. Какова причина совместного использования манипулятора «мышь» и клавиатуры?
30. В чём назначение метафор реального мира?
31. Можно ли определить понятие «пользовательский интерфейс»?
32. Действительно ли понятие интерфейса определено только для программных 

продуктов?
33. Является ли понятие «Качество интерфейса» существенным при его 

проектировании и разработке?
34. Виды моделей, применяемые в разработке и проектировании интерфейсов?
35. Какие вопросы изучает когнитивная психология и почему следует учитывать 

психологические аспекты восприятия человека?
36. Определить понятие «Восприятие»?
37. Какие виды памяти можно выделить для человека?
38. Определить понятие «Мнемоника» и её использование?
39. Каковы сильные и слабые стороны человека в познании и восприятии?
40. Каковы сильные и слабые стороны компьютера в познании и восприятии?
41. Указать основные организации, занимающиеся разработкой стандартов?
42. Перечислите основные направления по приоритетам в области стандартизации 

информационных технологий?
43. Стандарты в сфере стандартизации?
44. Существуют ли стандарты для разработки интерфейсов. Пояснить ответ?
45. Указать этапы жизненного цикла и их краткую характеристику?
46. Указать основные принципы построения интерфейса?
47. Как формируются правила построения интерфейса?
48. Охарактеризовать понятие «Режим», что означает требование «Используйте режим 

благоразумно»?
49. Какова причина совместного использования манипулятора «мышь» и клавиатуры?
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50. Что означает требование «Делайте интерфейс прозрачным»?
51. Как обеспечивается прямое манипулирование объектами и в чём оно заключается?
52. Почему не следует нагружать кратковременную память?
53. В чём назначение метафор реального мира?
54. Как можно увеличить визуальную ясность?
55. Как реализовать последовательный пользовательский интерфейс?
56. Всегда ли полезно придерживаться правил по проектированию и разработке 

пользовательского интерфейса?
57. Является ли необходимостью разрабатывать интерфейс коллективно?
58. Указать этапы разработки пользовательского интерфейса?
59. Какие проблемы решаются при подтверждении качества пользовательского 

интерфейса?
60. Какие методы используются для сбора информации у будущих пользователей 

программного продукта?
61. В чём заключается визуальная целостность экрана и пользовательской формы?
62. Перечислить семь «грехов» проектирования?
63. Каковы особенности использования MDI?
64. Какие основные операции, возможно произвести с окнами?
65. Каковы варианты использования анимированных помощников в программном 

продукте?

Аналитическое задание

1. Интернет-магазин. Должны  быть  реализованы  сценарии:  покупка  товара,  поиск
товара,  добавление  нового  товара  в  базу  данных  магазина,  просмотр  и  обработка
заказов покупателей, регистрация нового покупателя.

2. Книжный каталог.  Должны быть  реализованы  сценарии:  добавления  новой  книги,
поиск  книги  по  нескольким  полям,  бронирование  книги,  списание  старых  книг,
регистрация пользователей каталога.

3. Адресная книга.  Должны быть реализованы сценарии: добавление нового абонента,
добавление категорий абонентов, поиск абонентов по нескольким полям, добавления
администраторе каталога (пользователей, которые имеют право редактировать данные
адресной книги), редактирование данных абонента.

4. Расписание занятий. Должны быть реализованы сценарии: добавление новой группы,
добавление  занятий  (с  указанием  названия  предмета,  времени,  аудитории,  группы,
недели,  преподавателя,  типа занятия),  просмотр списка  занятий на выбранную дату,
добавление  списка  преподавателей,  поиск  занятий  по  нескольким  полям  (предмету,
преподавателя, группе, времени, типе занятия).

5. База  студентов. Должны  быть  реализованы  сценарии:  добавление  новой  группы,
добавление  нового  студента,  поиск  студента  по  различным  полям,  добавления
информации об оценках по различным предметам, отчисление студента.

6. Прайс-лист фирмы.Должны быть реализованы сценарии: добавление новой категории
товаров,  добавление  нового  товара,  поиск  товара  по  различным  полям,  добавление
администратора  прайс-листа  (пользователей,  которые  имеют  право  редактировать
прайс-лист), перемещение товара из одной категории в другую.

7. База склада фирмы.Должны быть реализованы сценарии: добавление нового товара на
склад, списание товара, выдача товара, поиск товара по различным полям, изменение
месторасположения товара на складе.

8. Аптечная  база.Должны  быть  реализованы  сценарии:  прием  заказа  от  клиента  на
изготовление  раствора,  продажа  лекарства,  списание  просроченных  лекарств,
добавление новые лекарств в базу данных, поиск заказов по различным полям.
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4.5Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  –  программ
бакалавриата/магистратуры/специалитета  в  Российском  государственном  социальном
университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  успеваемости
обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным  программам  высшего
образования  -   программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры в Российском государственном социальном университете.

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

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета,  программам  магистратуры  в  Российском  государственном  социальном
университете. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

5.1.1. Основная литература

1. Кудрявцев,  В. Б.  Интеллектуальные  системы :  учебник  и  практикум  для  вузов /
В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов,  А. С. Подколзин. — 2-е изд.,  испр.  и доп. — Москва :
Издательство  Юрайт,  2020. —  165 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-
07779-7.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: http://www.urait.ru/bcode/452226 (дата обращения: 29.04.2020).

2. Соколова,  В. В.  Вычислительная  техника и информационные технологии.  Разработка
мобильных  приложений :  учебное  пособие  для  вузов /  В. В. Соколова. —  Москва :
Издательство  Юрайт,  2020. —  175 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-9916-
6525-4.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: http://www.urait.ru/bcode/451366 (дата обращения: 29.04.2020).

3. Тузовский, А. Ф.  Проектирование и разработка web-приложений : учебное пособие для
вузов / А. Ф. Тузовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-00515-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: http://www.urait.ru/bcode/451207 (дата обращения: 29.04.2020)..

5.1.2. Дополнительная литература

1. Сысолетин,  Е. Г.  Разработка  интернет-приложений :  учебное  пособие  для  вузов /
Е. Г. Сысолетин, С. Д. Ростунцев. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 90 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-9916-9975-4.  — Текст  :  электронный  //  ЭБС
Юрайт  [сайт].  —  URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/453345 (дата  обращения:
29.04.2020).

19

https://www.biblio-online.ru/bcode/453345
http://www.urait.ru/bcode/451207
http://www.urait.ru/bcode/451366
http://www.urait.ru/bcode/452226


2. Кудрявцев,  В. Б.  Интеллектуальные  системы :  учебник  и  практикум  для  вузов /
В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, А. С. Подколзин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство  Юрайт,  2020. —  165 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-
07779-7.  —  Текст  :  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —  URL: http://www.biblio-
online.ru/bcode/452226 (дата обращения: 29.04.2020).

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы
адрес

Университетская
информационная 
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, 
управления,социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений идругих 
гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 
поддерживается на базе Научно-
исследовательского вычислительного 
центраМГУ имени М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ 

Научное наследие
России

Библиотека  содержит  научные  труды
известных  российских  и  зарубежных
ученых и исследователей,  работавших
на  территории  России.  Программа
Президиума РАН.  

http://e-heritage.ru/index.html
100% доступ

Электронная
библиотека
учебников

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам.

http://studentam.net
100% доступ

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию онаучных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами.

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

Единое окно
доступа к
образовательным 
ресурсам

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования

http://window.edu.ru/library
100% доступ

Электронные 
библиотеки. 

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 

http://gigabaza.ru/doc/
131454.html
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Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии

оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др.

100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Человеко-машинное взаимодействие»
предполагает  изучение материалов дисциплины (модуля)  на аудиторных занятиях и в ходе
самостоятельной  работы.  Аудиторные  занятия  проходят  в  форме  лекций,  семинаров  и
практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный комплекс  видов и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программойдисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

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

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

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ  следует обратить

внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на  работу  во
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.
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Предварительная  подготовка  к  лабораторной  работезаключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/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 доступав Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение
1. MicrosoftOffice (Word, Excel) идр. 

5.4.3. Информационные справочные системы 

№№ Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного 
ресурса

Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 

Электронно-библиотечная система,
электронные книги и аудиокниг, 

http://biblioclub.ru/
100% доступ
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библиотека онлайн» учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК.

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах. 

http  ://  elibrary  .  ru  /  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета. 

Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022.

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

https://urait.ru/
100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.

http  ://  e  .  lanbook  .  com  /  

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
С любого компьютера в 
сети Университета

7. База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus:

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных 
изданиях. 

http  ://  www  .  scopus  .  com  /   
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета.

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge)

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных 
изданиях. Университета.

http  ://  webofknowledge  .  com  ;  

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета.

9. Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории,
теории и практике российской 

https://www.prlib.ru/

Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
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государственности, русскому языку,
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов.

библиотеки Университета.

10 Национальная 
электронная 
библиотека

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов.

https://rusneb.ru/

доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение»

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online

100% доступ

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

Для изучения  дисциплины (модуля) «Человеко-машинное взаимодействие»  в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки 09.03.04  Программная  инженерия
используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Лабораторные  занятия проводятся  лабораторный  занятий  в  лаборатории,
оснащенной специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для
написания  мелом);  техническими  средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,
средства  звуковоспроизведения,  экран  и  имеющие  выход  в  сеть  Интернет  персональные
компьютеры с установленным программным обеспечением).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При  реализации  дисциплины  (модуля) «Человеко-машинное  взаимодействие»
применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного
обучения.

Освоение  дисциплины  (модуля) «Человеко-машинное  взаимодействие»
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
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формирования  и  развития  общепрофессиональных  и  профессиональных навыков
обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) «Человеко-машинное  взаимодействие»
предусмотрено применение электронного обучения.

Учебные  часы  дисциплины  (модуля) «Человеко-машинное  взаимодействие»
предусматривают  классическую  контактную  работу  преподавателя  с  обучающимся  в
аудитории и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной
среды  в  синхронном  и  асинхронномрежиме  (вне  аудитории)  посредством  применения
возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,  электронный  учебник,
тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) «Человеко-машинное взаимодействие» 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  приобретении  обучающимися
фундаментальных  теоретических  знаний  в  области  принципов  построения  современных
операционных систем, способов организации вычислительных процессов, методов разработки
алгоритмов взаимодействия прикладных программ с операционной системой и механизмов их
реализации.

Задачи учебной дисциплины:
1. формирование  и  развитие  представлений  об  идеологии  разработки  современных

операционных  систем,  приобретение  обучающимися  навыков  теоретического  и
системно-логического  мышления,  создание  фундамента  знаний  в  области  методики
разработки  и  использования  операционных  систем  для  последующего  изучения
профильных дисциплин специальности;

2. ознакомление  обучающихся  с  основными  подходами  к  построению  операционных
систем, фундаментальными понятиями теории и практики операционных систем;

3. формирование  устойчивых  умений  и  навыков,  связанных  с  методикой  разработки
операционных систем, разработкой алгоритмов и их реализацией на вычислительных
машинах.

1.2.  Место  дисциплины  (модуля)  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы высшего образования-программы бакалавриата 

Дисциплина  (модуль) «Операционные  системы» реализуется  в  обязательной части
основной образовательной  программы по  направлению  подготовки  «09.03.04  Программная
инженерия» очной формы обучения.

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Операционные  системы» базируется  на  знаниях  и
умениях,  полученных обучающимися  ранее  в  ходе освоения программного  материала  ряда
дисциплин  (модулей):  «Вычислительные  системы,  сети  и  телекоммуникации»,
«Программирование».

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения
и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем):

- «Проектирование и администрирование информационных систем»;

-«Системная инженерия».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основнойпрофессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-5, ПК-7, ПК-10 в
соответствии  с  основной  профессиональной  образовательной  программой  высшего
образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 09.03.0 4Программная
инженерия.

4



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

Категория
компетенций

Код
компетенции

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

 ОПК-5 Способен 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем

ОПК-5.1. Знает основы 
системного администрирования, 
администрирования СУБД, 
современные стандарты 
информационного 
взаимодействия систем.
ОПК-5.2. Умеет выполнять 
параметрическую настройку 
информационных и 
автоматизированных систем.
ОПК-5.3. Имеет навыки 
инсталляции программного и 
аппаратного обеспечения 
информационных и 
автоматизированных систем.

 ПК-7 Способность создавать
программные 
интерфейсы

ПК-7.1. Знает способы создания 
программных интерфейсов
ПК-7.2. Умеет создавать 
интуитивно понятные 
программные интерфейсы
ПК-7.3. Имеет навыки в создании 
современных программных 
интерфейсов

 ПК-10 Владение стандартами
и моделями 
жизненного цикла

ПК-10.1. Знает стандарты и 
модели жизненного цикла ПО
ПК-10.2. Умеет использовать 
модели жизненного цикла ПО
ПК-10.3. Имеет навыки 
применения стандартов и моделей
жизненного цикла ПО

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  5  семестре,  составляет  3
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен дифференцированный зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
5     
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Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

54 54     

Учебные занятия лекционного типа 12 12     
Практические занятия 0 0     
Лабораторные занятия 18 18     
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 24 24     
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 54 54     

Контроль промежуточной аттестации (час)
0

диф
. зач

    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 108 108     

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

в 
Э

И
О

С
 и

 И
К

Р

Модуль 1 (семестр 5)

Раздел 1.1Назначение и
функции операционных

систем

36 18 18 4 0 6 8

Раздел 1.2 Архитектура
операционных систем

36 18 18 4 0 6 8

Раздел 1.3 Управление
процессами и потоками.
Управление памятью в

операционных системах

36 18 18 4 0 6 8

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0       

Общий объем, часов 108 54 54 12 0 18 24
Форма промежуточной 
аттестации

дифференцированный зачет

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

108 54 54 12 0 18 24
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся
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Модуль 1 (семестр 5)

Раздел
1.1Назначение и

функции
операционных

систем

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 1.2
Архитектура

операционных
систем

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 1.3
Управление

процессами и
потоками.

Управление
памятью в

операционных
системах

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
54 24  24  6  

Общий объем по
дисциплине,

часов
54 24  24  6  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1.1.НАЗНАЧЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
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Цель:заключается в получении обучающимися теоретических знаний о  назначении и
функции операционных систем.

Перечень изучаемых элементов содержания
Предмет, структура и задачи курса, его связь с другими дисциплинами. Этапы развития

и  классификация  программного  обеспечения  ЭВМ.  Системное,  инструментальное  и
прикладное  программное  обеспечение.  Структура  и  основные  функции  системного
программного  обеспечения.  Понятие  операционной  системы  и  операционной  среды.
Пользовательский режим и режим супервизора. Функциональные компоненты операционной
системы  автономного  компьютера:  подсистемы  управления  вычислительным  процессом,
оперативной  памятью,  файлами  и  внешними  устройствами.  Защита  данных  и
администрирование. Обращение прикладных программ к функциям операционной системы. 

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие системного вызова. 
2. Механизм обработки системного вызова операционной системой.
3. Взаимодействие прикладных программ с операционной системой через функции API

(ApplicationProgrammingInterface). 
4. Типы пользовательского интерфейса.
5. Функциональные компоненты сетевой операционной системы. 
6. Серверная и клиентская части. 
7. Коммуникационные протоколы.
8. Сетевые службы и сетевые сервисы. 
9. Структура одноранговых и серверных сетевых операционных систем. 
10. Требования к современным операционным системам: расширяемость, переносимость,

совместимость, надежность и безопасность. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.1

Форма практического задания: лабораторный практикум.

Цель  работы: Приобрести  опыт  установки  современной  операционной  системы
Windows. Ознакомиться на практике с основными группами программ, входящих в системное
программное обеспечение.

Лабораторный  практикум  №1.  Назначение  и  функции  операционных  систем.
Архитектура операционных систем.

Лабораторная работа №1. 
Тема:  Установка  операционной  системы  Windows.  Состав  системного  программного
обеспечения ОС Windows. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: 

Форма рубежного контроля – отчет по лабораторной работе.

РАЗДЕЛ 1.2.АРХИТЕКТУРА ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
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Цель:заключается в получении обучающимися теоретических знаний обархитектуре 
операционных систем.

Перечень изучаемых элементов содержания

Основные  принципы  построения  операционных  систем:  модульность,
виртуализация,  мобильность,  совместимость,  генерируемость,открытость,  безопасность.
Понятие  ядра  операционной  системы  и  его  функции.  Вспомогательные  модули
операционной  системы:  утилиты,  системные  обрабатывающие  программы,  библиотеки
процедур. Особенности привилегированного режима работы операционных систем. Уровни
привилегий.  Концепция  многослойной  архитектуры  вычислительной  системы,  ее
достоинства  и  недостатки.  Характеристика  логических  компонентов  ядра:  машинно-
зависимые  компоненты,  базовые  механизмы  ядра,  менеджеры  ресурсов,  интерфейс
системных вызовов. Компоненты аппаратной реализации функций операционных систем:
средства поддержки привилегированного режима, средства  трансляции адресов, средства
переключения  процессов,  система  прерываний,  системный  таймер,  средства  защиты
областей  памяти.  Библиотека  времени  выполнения  RTL  (RunTimeLibrary).  Реализация
функций  API  с  помощью  внешних  библиотек.  Стандартизация  системных  функций  и
процедур.  Семейство  стандартов  POSIX
(PortableOperatingSystemInterfaceforComputerEnvironments).  Стандартные  системные
функции  POSIX для  управления  процессами,  файлами  и  каталогами.  Схема  реализации
POSIX-совместимого  приложения.  Примеры  программирования  для  интерфейсов  Win32
API и POSIX API. 

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие и принципы обеспечения мобильности операционных систем. 
2. Концепция  микроядерной  архитектуры,  ее  преимущества  и  недостатки.

Назначение менеджера ресурсов. 
3. Особенности  механизма  обращения  к  функциям  операционной  системы  в

микроядерной архитектуре.
4. Макроядерные операционные системы. 
5. Интерфейсы операционных систем и их функции.
6. Проблема  совместимости  программных  сред.  Двоичная  совместимость  и

совместимость на уровне текстов.
7. Эмуляция двоичного кода.
8. Интерфейс прикладного программирования. 
9. Способы реализации прикладных программных сред.
10. Реализация функций API на уровне модулей операционной системы. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.2

Форма практического задания: лабораторный практикум.

Цель  работы:Приобретение  практических  навыков  работы  с  командной  строкой  ОС
Windows. Практическое знакомство с управлением вводом/выводом в операционных системах
Windows и кэширования операций ввода/вывода. Изучение основных команд для управления
дисками и файлами.

Лабораторный  практикум  №2.  Управление  памятью  в  операционных  системах.
Управление вводом-выводом и файловые системы.

9



Лабораторная работа №1. 
Тема: Управление вводом/выводом в ОС Windows. Работа с командной строкой. 
Лабораторная работа №2. 
Тема: Организация пакетных файлов и сценариев в ОС Windows 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2:

Форма рубежного контроля – Отчет по лабораторной работе.

РАЗДЕЛ 1.3. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССАМИ И ПОТОКАМИ. УПРАВЛЕНИЕ
ПАМЯТЬЮ В ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ.

Цель:заключается в получении обучающимися теоретических знаний в управлении 
процессами и потоками, управлении памятью в операционных системах.

Перечень изучаемых элементов содержания

Основные  виды  ресурсов  вычислительной  системы  и  возможности  их  разделения.
Привилегированные,  непривилегированные,  реентерабельные  и  повторно  входимые
программные модули.  Понятие  последовательного  вычислительного процесса.  Особенности
мультипрограммного  и  мультипроцессорного  режимов  обработки  данных.  Критерии
эффективности  функционирования  вычислительных  систем.  Мультипрограммирование  в
системах  пакетной  обработки  данных.  Особенности  организации  режима
мультипрограммирования  в  системах  разделения  времени.  Мультипрограммная  обработка
данных в системах реального времени. Понятие потока выполнения и его отличие от понятия
процесса.  Функции  операционной  системы,  связанные  с  управлением  вычислительными
процессами и потоками. Контекст и дескриптор процесса. Создание и завершение процессов в
операционных системах  Windows и  Unix.  Диаграмма состояний  процесса  в  многозадачной
среде.  Планирование  и  диспетчеризация  процессов  в  вычислительных  системах.  Функции
диспетчера  задач  и  планировщика  процессов.  Классификация  и  общая  характеристика
стратегий  планирования  и  диспетчеризации  в  мультипрограммных  системах.  Понятие
вытесняющей и кооперативной многозадачности. Дисциплины планирования, основанные на
квантовании времени обслуживания. Диаграмма состояний потока в системах с квантованием
времени.  Алгоритмы  оперативного  планирования  процессов  с  абсолютными  и
относительными  приоритетами.  Графы  состояний  потоков  в  системах  с  приоритетным
обслуживанием.  Планирование  процессов  с  использованием  динамических  приоритетов.
Особенности реализации алгоритмов планирования в системах пакетной обработки данных и в
системах  реального  времени.  Особенности  реализации  механизма  системных  вызовов  в
операционных  системах.  Функции  диспетчера  системных  вызовов.  Централизованная  и
децентрализованная  схемы  обслуживания.  Особенности  обработки  операционной  системой
синхронных и асинхронных системных вызовов. 

Общая  характеристика  и  классификация  алгоритмов  распределения  памяти.
Распределение  памяти  фиксированными  и  динамическими  разделами.  Стратегии  выбора
свободных  областей.  Проблема  фрагментации  памяти.  Распределение  оперативной  памяти
перемещаемыми разделами. Оверлейные структуры. Использование внешних запоминающих
устройств для управления оперативной памятью (свопинг). Управление памятью с  помощью
битовых массивов и связных списков. Понятие виртуальной памяти и ее основные функции.
Реализация  страничного  способа  организации  виртуальной  памяти,  его  достоинства  и
недостатки.  Понятие  виртуальной  и  физической  страницы.  Назначение  файла  подкачки.
Преобразование  виртуального  адреса  в  физический  при  страничной  организации  памяти.
Дескриптор страницы и таблица отображения страниц.  Структура виртуального адреса при
страничной организации памяти. Понятие селектора страницы и смещения. Многоуровневые
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таблицы страниц. Ускорение преобразования виртуальных адресов в физические с помощью
буфера  ассоциативной  трансляции  TLB  (TranslationLookasideBuffer).  Особенности  работы
буфера ассоциативной трансляции в микропроцессорах Pentium. Алгоритм установки битов
обращения.  Понятие  инвертированной  таблицы  страниц.  Страничные  прерывания  и
алгоритмы их обработки. Дисциплины замещения страниц в памяти. 

Вопросы для самоподготовки:

1. Понятие гарантии обслуживания и способы ее реализации. 
2. Критерии  качества  алгоритмов  диспетчеризации  и  методы  повышения

производительности систем. 
3. Общая  характеристика  механизмов  диспетчеризации  в  современных

операционных системах. 
4. Организация  мультипрограммной  обработки  данных  на  основе  механизма

прерываний. 
5. Понятие  прерывания  и  его  типы:  внешние,  внутренние  и  программные

прерывания. 
6. Особенности  аппаратной  реализации  механизма  прерываний:  векторный  и

опрашиваемый способы. 
7. Диспетчеризация и приоритезация прерываний в операционных системах. 
8. Программные прерывания и алгоритмы их обработки. 
9. Организация механизма прерываний в микропроцессорах Pentium. 
10. Функционирование системы прерываний в реальном режиме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1.3

Форма практического задания: лабораторный практикум.

Цель работы: Приобретение практических навыков работы с командной строкой ОС
Windows. Практическое знакомство с управлением вводом/выводом в операционных системах
Windows и кэширования операций ввода/вывода. Изучение основных команд для управления
дисками и файлами.

Лабораторный  практикум  №3.  Приобрести  опыт  установки  операционной  системы
Linux

Лабораторная работа №1. 
Тема: Установка операционной системы Linux 49 
Лабораторная работа №2. 
Тема: Терминал и командная оболочка операционной системы Linux
Лабораторная работа №3. 
Тема: Работа с файловой системой ОС Linux
Лабораторная работа №4. 
Тема: Процессы в операционной системе Linux
Лабораторная работа №5. 
Тема: Организация ввода-вывода в ОС Linux
Лабораторная работа №6. 
Тема: Управление пользователями и обеспечение безопасности в ОС Linux
Цель работы: Приобрести опыт запуска и настройки общесистемных сервисов 
(конфигурирования системы), управления пользователями и обеспечение безопасности.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.3:
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Форма рубежного контроля – Отчет 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  дифференцированный зачет, который проводится в устной
форме.

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

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

ОПК-5 Способен 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных
систем

ОПК-5.1. Знает основы 
системного 
администрирования, 
администрирования 
СУБД, современные 
стандарты 
информационного 
взаимодействия систем.

Этап формирования 
знаний

ОПК-5.2. Умеет 
выполнять 
параметрическую 
настройку 
информационных и 
автоматизированных 
систем.

Этап формирования 
умений

ОПК-5.3. Имеет навыки 
инсталляции 
программного и 
аппаратного обеспечения 
информационных и 
автоматизированных 
систем.

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-7 Способность 
создавать 
программные 
интерфейсы

ПК-7.1. Знает способы 
создания программных 
интерфейсов

Этап формирования 
знаний

ПК-7.2. Умеет создавать Этап формирования 
умений
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интуитивно понятные 
программные интерфейсы
ПК-7.3. Имеет навыки в 
создании современных 
программных 
интерфейсов

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

ПК-10

Владение 
стандартами и 
моделями 
жизненного цикла

ПК-10.1. Знает стандарты 
и модели жизненного 
цикла ПО

Этап формирования 
знаний

ПК-10.2. Умеет 
использовать модели 
жизненного цикла ПО

Этап формирования 
умений

ПК-10.3. Имеет навыки 
применения стандартов и 
моделей жизненного 
цикла ПО

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

4.3  Описание  показателей и критериев  оценивания компетенций  на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии  и шкалы
оценивания

ОПК-5, ПК-7,
ПК-10

Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и 
прочно освоил программный 
материал, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и 
логически стройно его 
излагает, тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении задания, 
умеет самостоятельно 
обобщать и излагать 
материал, не допуская 
ошибок:
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо знает
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может 
правильно применять 
теоретические положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
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последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.

ОПК-5, ПК-7,
ПК-10

Этап 
формирования 
умений

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.

ОПК-5, ПК-7,
ПК-10

Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Решение
практических заданий

и задач, владение
навыками и умениями

при выполнении
практических

заданий,
самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.
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4.4 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по дисциплине (модулю)

Теоретический блок вопросов:

1. Основные  этапы  развития  и  классификация  программного  обеспечения  ЭВМ.  Структура  и
функции системного, инструментального и прикладного программного обеспечения. 

2. Эволюция, назначение и типы операционных систем. 
3. Структура ядра операционной системы и его функции. Утилиты, системные обрабатывающие

программы и библиотеки. 
4. Функциональные компоненты операционной системы автономного компьютера. Организация

взаимодействия прикладных программ с операционной системой через функции API. 
5. Виды  архитектур  сетевых  операционных  систем.  Коммуникационные  протоколы.  Сетевые

службы и сетевые сервисы. 
6. Средства аппаратной поддержки операционных систем. 
7. Сущность концепции микроядерной архитектуры, ее достоинства и недостатки. Макроядерные

операционные системы. 
8. Реализация прикладных программных сред. Стандартизация системных функций и процедур.

Стандарты POSIX. 
9. Классификация  ресурсов  вычислительной  системы  и  возможности  их  разделения.  Понятие

вычислительного процесса. 
10. Мультипрограммный режим обработки данных. Критерии эффективности функционирования

вычислительных систем. 
11. Понятие потока и его отличие от понятия процесса. Граф состояний вычислительного процесса

в многозадачной среде. 
12. Характеристика  основных  стратегий  планирования  и  диспетчеризации  процессов  в

мультипрограммных системах. 
13. Дисциплины  планирования,  основанные  на  квантовании.  Диаграмма  состояний  потока  в

системах с квантованием времени. 
14. Дисциплины  планирования,  основанные  на  приоритетах.  Абсолютные,  относительные  и

динамические приоритеты. 
15. Мультипрограммная  обработка  данных  на  основе  прерываний.  Внешние,  внутренние  и

программные прерывания. 
16. Функционирование  системы  прерываний  в  реальном  и  защищенном  режимах  работы

микропроцессора Pentium. 
17. Реализация  механизма  системных  вызовов  в  операционных  системах.  Синхронные  и

асинхронные системные вызовы. 
18. Проблемы синхронизации и связи параллельных процессов. Возникновение гонок при доступе

к разделяемым ресурсам. 
19. Использование  механизма  блокировки  памяти  для  синхронизации  взаимодействующих

вычислительных процессов. 
20. Алгоритмы взаимного исключения Деккера и Петерсона. 
21. Синхронизация взаимодействующих процессов с помощью семафорных примитивов Дейкстры.

Понятие мьютекса. 
22. Использование  мониторов  Хоара  и  механизма  почтовых  ящиков  для  организации

межпроцессного взаимодействия. 
23. Проблема обедающих философов и алгоритм ее решения. 
24. Проблема читателей и писателей и алгоритм ее решения. 
25. Проблема спящего брадобрея и алгоритм ее решения. 
26. Понятие тупика (клинча) и причины его возникновения. 
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27. Моделирование условий возникновения тупиков с помощью графов Холта. Примеры тупиков
на ресурсах типа CR и SR. 

28. Моделирование информационных потоков сетями Петри. 
29. Общая  характеристика  алгоритмов  обнаружения  и  стратегий  предотвращения  тупиков.

Реализация алгоритма банкира. 
30. Управление  оперативной  памятью  в  операционных  системах.  Понятие  символьного,

виртуального и физического адреса. 
31. Распределение оперативной памяти фиксированными и динамическими разделами. Проблема

фрагментации памяти. 
32. Распределение памяти перемещаемыми разделами. 
33. Страничный способ организации виртуальной памяти,  его достоинства и недостатки.  Схема

преобразования виртуального адреса в физический при страничной организации памяти. 
34. Сегментный способ организации виртуальной памяти,  его достоинства и недостатки.  Схема

преобразования виртуального адреса в физический при сегментной организации памяти. 
35. Поддержка  сегментного  способа  организации  виртуальной  памяти  в  микропроцессорах

Pentium. Дескриптор сегмента. 
36. Средства  поддержки  сегментно-страничного  способа  организации  виртуальной  памяти  в

микропроцессорах Pentium. 
37. Основные концепции организации ввода-вывода данных. Контроллеры внешних устройств и

порты ввода-вывода. 
38. Режимы управления операциями ввода-вывода. 
39. Многоуровневая  организация  программного  обеспечения  ввода-вывода.  Понятие  драйвера

устройства и его функции. 
40. Хранение  информации  на  магнитных  дисках.  Структура  главной  загрузочной  записи.

Первичные и расширенные разделы. 
41. Понятие файловой системы и ее функции. Типы файлов и их атрибуты. Виды иерархических

структур файловых систем. 
42. Способы логической организации файлов. 
43. Способы физической организации файлов. 
44. Адресация файлов в операционной системе UNIX. 
45. Современные архитектуры файловых систем. 
46. Структура логического диска в файловой системе FAT. 
47. Физическая организация файловой системы NTFS. 
48. Модели распределенной обработки данных. 
49. Передача сообщений в распределенных системах. 
50. Синхронизация процессов в распределенных системах. 

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.
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Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации
оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе.

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. Гостев,  И. М.  Операционные  системы :  учебник  и  практикум  для  вузов /
И. М. Гостев. —  2-е  изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —
164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04520-8. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451231 (дата обращения: 27.04.2020).

2. Астапчук,  В. А.  Корпоративные  информационные  системы:  требования  при
проектировании : учебное пособие для вузов / В. А. Астапчук, П. В. Терещенко. — 2-е
изд.,  испр.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  113 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08546-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/453261 (дата обращения: 27.04.2020).

5.1.2. Дополнительная литература

1. Системы управления технологическими процессами и информационные технологии :
учебное  пособие  для  вузов /  В. В. Троценко,  В. К. Федоров,  А. И. Забудский,
В. В. Комендантов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09938-6. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454172 (дата обращения: 27.04.2020).

2. Болотова,  Л. С.  Системы  поддержки  принятия  решений  в  2  ч.  Часть  1 :  учебник  и
практикум  для  вузов /  Л. С. Болотова ;  ответственный  редактор  В. Н. Волкова,
Э. С. Болотов. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2020. —  257 с. —  (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-8250-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/451321 (дата обращения: 27.04.2020).

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы
адрес

Университетская
информационная 

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ 

17

https://uisrussia.msu.ru/


система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, 
управления,социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений идругих 
гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 
поддерживается на базе Научно-
исследовательского вычислительного 
центраМГУ имени М.В. Ломоносова

Научное наследие
России

Библиотека  содержит  научные  труды
известных  российских  и  зарубежных
ученых и исследователей,  работавших
на  территории  России.  Программа
Президиума РАН.  

http://e-heritage.ru/index.html
100% доступ

Электронная
библиотека
учебников

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам.

http://studentam.net
100% доступ

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию онаучных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами.

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

Единое окно
доступа к
образовательным 
ресурсам

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования

http://window.edu.ru/library
100% доступ

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др.

http://gigabaza.ru/doc/
131454.html
100% доступ

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «Операционные системы» предполагает
изучение материалов дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной

18

http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://window.edu.ru/library
http://cyberleninka.ru/journal
http://studentam.net/
http://e-heritage.ru/index.html


работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий.
Самостоятельная  работа  включает  разнообразный  комплекс  видов  и  форм  работы
обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программойдисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

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

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

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
При подготовке и работе во время проведения лабораторных работ следует обратить

внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на  работу  во
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  лабораторной  работы  проводиться
обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в  зависимости  от
степени сложности поставленных задач).  В результате оформляется индивидуальный отчет.
Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается  преподавателю.  Форма
отчетности может быть письменная,  устная или две одновременно. Главным результатом в
данном  случае  служит  получение  положительной  оценки  по  каждой  лабораторной
работе/практическому  занятию.  Это  является  необходимым  условием  при  проведении
рубежного  контроля  и  допуска  к  дифференцированному  зачету.  При  получении
неудовлетворительных  результатов  обучающийся  имеет  право  в  дополнительное  время
пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по
возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная информация
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о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной  работы  по  дисциплине  (модулю)»,  «Методические  указания  к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4  Информационно-технологическое  обеспечение  образовательного  процесса  по
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступав Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение
1. MicrosoftOffice (Word, Excel) идр*. 
2. Blender 2.79b

5.4.3. Информационные справочные системы 

№№ Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного 
ресурса

Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах. 

http  ://  elibrary  .  ru  /  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета. 

Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022.

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

https://urait.ru/
100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.

http  ://  e  .  lanbook  .  com  /  

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная http://www.book.ru
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система, коллекция электронных 
версий книг.

100% доступ

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
С любого компьютера в 
сети Университета

7. База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus:

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных 
изданиях. 

http  ://  www  .  scopus  .  com  /   
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета.

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge)

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных 
изданиях. Университета.

http  ://  webofknowledge  .  com  ;  

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета.

9. Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории,
теории и практике российской 
государственности, русскому языку,
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов.

https://www.prlib.ru/

Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета.

10 Национальная 
электронная 
библиотека

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов.

https://rusneb.ru/

доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение»

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online

100% доступ

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

Для изучения  дисциплины (модуля) «Операционные системы» в  рамках  реализации
основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа  оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющий выход в сеть Интернет компьютер).
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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  учебной  дисциплины  «Операционные  системы»применяются
различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного обучения.

Освоение  учебной  дисциплины  «Операционные  системы»предусматривает
использование  в  учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм  проведения  учебных
занятий  в  форме   деловых и  ролевых игр,  разбор  конкретных  ситуаций,  психологические
тренинги  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития
общепрофессиональных ипрофессиональных навыков обучающихся. 

При  освоении  учебной  дисциплины  «Операционные  системы» предусмотрено
применение электронного обучения.

Учебные часы дисциплины «Операционные системы» предусматривают классическую
контактную  работу  преподавателя  с  обучающимся  в  аудитории  и  контактную  работу
посредством  электронной  информационно-образовательной  среды  в  синхронном  и
асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных
технологий.

В рамках  учебной  дисциплины  «Операционные системы»  предусмотрены  встречи  с
руководителями  и  работниками  организаций,  деятельность  которых  связана  с
направленностью реализуемой  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего образования – программы бакалавриата.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель учебной дисциплины (модуля) заключается в 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 онлайн тестирований,  а  также  формирования накопительной системы баллов и
формирования результатов оценки.

Задачи дисциплины (модуля):

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;

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«09.03.04Программная  инженерия»очнойформы
обучения.

Изучение дисциплины (модуля) «Студент в среде электронного обучения» базируется
на  знаниях  и  умениях,  полученных  обучающимися  ранее  в  ходе  освоения  программного
материала  ряда  дисциплин  (модулей):  «Технологии  самоорганизации  и  эффективного
взаимодействия».

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения
и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем):

-  все  учебные  дисциплины  (модули),  изучаемые  с  использованием  электронного
обучения.

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основнойпрофессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих  универсальныхкомпетенций:УК-1;  УК-2;  УК-6,  в  соответствии  с  основной
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профессиональной  образовательной  программой  высшего  образования  –  программой
бакалавриата по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия.

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

Категория
компетенций

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Системное 
икритическоемышлени
е

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
исинтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач

УК-1.1.Знает принципы 
сбора, отбора и обобщения 
информации

УК-1.2.Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности.

УК-1.3.Имеет практический 
опыт работы с 
информационными 
источниками, опыт научного 
поиска, создания научных 
текстов

Разработка и 
реализация проектов

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и
ограничений

УК-2.1.Знает необходимые 
для осуществления 
профессиональной 
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

УК-2.3.Имеет практический 
опыт применения 
нормативной базы и решения
задач в области избранных 
видов профессиональной 
деятельности.
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Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение)

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни

УК-6.1.Знает основные 
принципы самовоспитания и 
самообразования, 
профессионального и 
личностного развития, 
исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка 
труда.

УК-6.2.Умеет планировать 
свое рабочее время и время 
для саморазвития, 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального развития 
и условия их достижения, 
исходя из тенденций 
развития области 
профессиональной 
деятельности, 
индивидуально-личностных 
особенностей.

УК-6.3.Имеет практический 
опыт получения 
дополнительного 
образования, изучения 
дополнительных 
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.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
1     

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

36 36     

Учебные занятия лекционного типа 10 10     
Практические занятия 0 0     
Лабораторные занятия 10 10     
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 16 16     
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 36 36     
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Контроль промежуточной аттестации (час)
0

заче
т

    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72     

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

в 
Э

И
О

С
 и

 И
К

Р

Модуль 1 (семестр 1)

Раздел 1.1. Электронные
технологии в образовании.

36 18 18 6 0 4 8

Раздел 1.2.  Система
дистанционного образования

«Виртуальная
образовательная среда

РГСУ».

36 18 18 4 0 6 8

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0       

Общий объем, часов 72 36 36 10 0 10 16
Форма промежуточной 
аттестации

зачет

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

72 36 36 10 0 10 16

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего Виды самостоятельной работы обучающихся
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А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
ак

ти
вн

ос
ть

, ч
ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

ак
ти

вн
ос

ти

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

за
да

н
и

й
, ч

ас

Ф
ор

м
а

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о
за

да
н

и
я

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
к

он
тр

ол
ь,

 ч
ас

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

Модуль 1 (семестр 1)

Раздел 1.1.
Электронные
технологии в
образовании.

18 8

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

8 реферат 2 Компьютерное
тестирование 

Раздел 1.2.
Система

дистанционного
образования

«Виртуальная
образовательная

среда РГСУ».

18 8

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

8 реферат 2 Компьютерное
тестирование 

Общий объем по
модулю/семестру,

часов
36 16  16  4  

Общий объем по
дисциплине,

часов
36 16  16  4  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1.1. ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ.

Тема 1. Электронные технологии в образовании.

Цель: изучить применение современных электронных технологий в образовании 

Перечень  изучаемых  элементов  содержания:  Инновационные  технологии  в
образовании.  Электронное  обучение  и  электронная  педагогика.  Особенности  инноваций  в
сфере образования, преимущества и недостатки электронного обучения. Основные принципы
Болонского  процесса.  Потенциальные выгоды виртуальной системы образования  в  России,
инструменты  доставки  энаний  студенту.  Самостоятельная  работа  в  виртуальной
образовательной среде. Общие понятия «электронного обучения». 
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Вопросы для самоподготовки:

1. Назовите основные преимущества электронного обучения?   
2. Назовите основные принципы болонского процесса обучения?
3. Назовите основные преимущества и недостатки электронного обучения.
4. Назовите уровни подготовки по болонской системе.
5. Назовите основные потенциальные выгоды системы дистанционного обучения

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

страны?
7. Что такое электронная форма обучения?
8. Что подразумевает электронное обучение?
9. Что относится к задачам системы дистанционного обучения (СДО)?
10. Что входит и что не входит в состав электронного учебника?
11. Укажите причины использования ИКТ в образовании.
12. Какое действие с папками и файлами нельзя отменить в системе дистанционного

обучения?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1

Форма практического задания:  реферат.

Примерный перечень тем рефератов к теме 1: 

1. Уровни подготовки по болонской системе.
2. Особенности электронного обучения
3. Особенности применения дистанционного обучения в России
4. Особенности применения дистанционного обучения за рубежом
5. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения
6. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения
7. Инструменты электронного обучения
8. Технологии электронного обучения
9. Мобильное электронное образование
10. Технология e-Learning
11. Виды и типы электронного обучения
12. Электронное обучение в бизнесе
13. Рынок электронного обучения
14. Система управления электронным обучением
15. Законодательное регулирование электронного обучения

Тема 2. Развитие электронного обучения в высших учебных заведениях

Цель: изучить развитие электронного обучения в высших учебных заведениях
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Перечень изучаемых элементов содержания: Использование программно-аппаратной
платформы электронного обучения. Принципы дистанционного обучения. Электронные 
учебные курсы. Основные причины перехода к использованию информационно-
коммуникационных технологий в учебном процессе. Архитектура различных моделей 
электронного обучения. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы 
студента при электронном обучении.  Организация учебного процесса при использовании 
электронного типа обучения. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО.

Вопросы для самоподготовки:

1. Какие инструменты электронного обучения являются синхронными?
2. Что необходимо для широкого применения электронного обучения?
3. Что включает в себя установочная лекция?
4. Дайте определение понятию дискуссия в системе дистанционного обучения.
5. Назовите основные критерии оценки реферата.
6. Дайте определение «Виртуальному лабораторному практикуму».
7.  Какой показатель не ходит в состав рейтинговой оценки по дисциплине?
8. Что является основными учебными материалами в электронном обучении?
9. Что такое веб-браузер?
10. Что  означает  расположение  результатов  поиска  в  поисковых  системах  по

релевантности?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 1

Форма практического задания:  реферат.

Примерный перечень тем рефератов к теме 2: 

1. Электронное обучение в высших учебных заведениях
2. Использование программно-аппаратной платформы электронного обучения. 
3. Принципы дистанционного обучения. 
4. Электронные учебные курсы. 
5. Основные причины перехода к использованию информационно-

коммуникационных технологий в учебном процессе. 
6. Архитектура различных моделей электронного обучения. 
7. Виды учебных занятий и организация самостоятельной работы студента при 

электронном обучении.  
8. Организация учебного процесса при использовании электронного типа обучения. 
9. Основные виды учебных материалов использующиеся в СДО.

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.1: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование
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РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ДИСТАНЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВИРТУАЛЬНАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА РГСУ»

Тема  3.  Система  дистанционного  образования  «Виртуальная  образовательная
среда РГСУ»

Цель:  выявить  современные  подходы  к  деловой  оценке  персонала  организации  с
использованием  современных  информационных  технологий  и  программных  решений,
определить основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех
форм дистанционного общения.

Перечень изучаемых элементов содержания:

Процедуры  авторизации  в  системе  дистанционного  образования  (СДО).   Интерфейс  СДО.
Основные меню интерфейса. Достуцп к учебным материалам дисциплины. Виды электронных
учебных пособий. Практические задания, правила их выполнения. Вебинар, режим реального
времени.  Трансляция,  использование  веб-камеры.  Чат,  правила  введение  текстовых
сообщений. Видеоролик, размещение записи в списке материалов курса для использования в
учебном процессе. 

Вопросы для самоподготовки:

1. По какому адресу вы можете обратиться к системе дистанционного обучения РГСУ?
2. Где на странице располагается кнопка авторизации в СДО?
3. Что означает сообщение «Режим управления» на панели авторизации?
4. Можно ли скачать инструкцию пользователя СДО до авторизации в системе?
5. Какие разделы есть на панели «Основное меню».
6. Какой категории посетителей доступен виджет «Техническая поддержка»?
7. Каким образом осуществляется доступ к списку дисциплин?
8. Из каких вкладок состоит раздел «Ресурсы дисциплины»?
9. В каком разделе можно узнать величину максимально возможного балла за занятие?
10. В каком разделе размещаются дополнительные файлы для изучения?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 3 

Форма практического задания:  реферат.

Примерный перечень тем рефератов к теме 3:

1. Задачи системы СДО в обучении
2. Интерактивность системы СДО
3. Коммуникации в системе СДО
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4. Учебный процесс в системе СДО
5. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО
6. СДО при дистанционной форме обучения
7. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

современных информационных технологий 
8. Современные подходы к деловой оценке персонала организации с использованием 

программных решений
9. Основные пути повышения качества трудовой деятельности с использованием всех 

форм дистанционного общения

Тема 4. Технологии работы в системе СДО

Цель: изучить пути мультикультурного взаимодействия, пути использования 
дистанционных форм проведения обучения, аттестации.     

Перечень изучаемых элементов содержания: Рубежные тесты к разделам. Итоговое
тестирование.  Информационные ресурсы разделов.  Новостные сообщения.  Авторизованные
пользователи,  доступ  к  информации.  Обмен  сообщениями.  Оповещение  о  получаемых
сообщениях.  Уведомления системы.  Возможные ограничения  и сроки выполнения  задания.
Тьютор, общение с тьютором. Служба технической поддержки.  

Вопросы для самоподготовки:

1. Занятие какого типа требует прикрепления файла с ответом?
2. Какой результат за прохождение теста передается в ведомость успеваемости? 
3. Назовите основные поля интерфейса типа «Вебинар».
4. В каком разделе размещаются учебные материалы, обязательные для изучения?
5. По какой системе выставляется оценка за занятия в СДО?
6. Можно ли написать сообщение своему одногруппнику в СДО?
7. Какой датой ограничивается срок доступа к дисциплине?
8. Какие рекомендуются ограничения для файлов, прикрепляемых к занятию с типом

«задание»?
9. Где и как искать номера телефонов службы тех.поддержки СДО?
10. В каком разделе размещаются учебные дополнительные материалы для изучения? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ТЕМЕ 4 

Форма практического задания:  реферат.

Примерный перечень тем рефератов к теме 4:

1. Рубежные тесты к разделам. 
2. Итоговое тестирование. 
3. Информационные ресурсы разделов. 
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4. Новостные сообщения. 
5. Авторизованные пользователи, доступ к информации. 
6. Обмен сообщениями. 
7. Оповещение о получаемых сообщениях. 
8. Уведомления системы. 
9. Возможные ограничения и сроки выполнения задания. 
10. Тьютор, общение с тьютором. 
11. Служба технической поддержки.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1.2: форма рубежного контроля – 
компьютерное тестирование

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является зачет, который проводится в устнойформе.

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

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части компетенции)
Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения образовательной
программы

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
исинтез информации, 
применять системный
подход для 
решенияпоставленны
х задач

УК-1.1.Знает принципы 
сбора, отбора и обобщения 
информации

Этап формирования 
знаний

УК-1.2.Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности.

Этап формирования 
умений

УК-1.3.Имеет практический
опыт работы с 
информационными 
источниками, опыт 
научного поиска, создания 
научных текстов

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

УК-2 Способен определять 
УК-2.1.Знает необходимые Этап формирования 

знаний
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круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

для осуществления 
профессиональной 
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

Этап формирования 
умений
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особенностей.

УК-6.3.Имеет практический
опыт получения 
дополнительного 
образования, изучения 
дополнительных 
образовательных программ.

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; 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:

1. Назовите основные задачи дистанционного обучения. 

2. Каким образом проводиться аттестация обучающихся на соответствие их персональных
достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы?
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3. Охарактеризуйте важнейшую задачу организации самостоятельного обучения студента
с учетом их индивидуальных особенностей.

4. В чем заключается организация обратной связи  и принятия оптимальных решений в
управлении качеством обучения?

5. Перечислите основные функции оценки качества знаний.

6. Какие особенности текущего контроля знаний в дистанционной форме обучения Вы
знаете?

7. Раскройте содержание текущего контроля знаний.

8. Чем характеризуется текущий контроль знаний?

9. Что определяет использование механизмов проведения тестирования?

10. Каковы важнейшие цели виртуальной образовательной среды?

11. Определите основные части модульных образовательных программ «Студент в среде
электронного обучения».

12. Каковы особенности планирования и использования  входного контроля знаний?

13. Сформулируйте социально-экономическую сущность дистанционной формы обучения.

14. В чем сущность и необходимость проведения претеста?

15. Раскройте  понятие  эффективности  самостоятельной  учебной  работы  студента  в
виртуальной образовательной среде.

16. Укажите место СДО в современной системе образования.

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

18. Определите  уровень и  значение тренирующих тестов.

19. Раскройте понятие тренинг.

20. Охарактеризуйте приоритеты СДО в сфере высшего профессионального образования.

21. Раскройте сущность, значение и структуру практических заданий.

22. Каковы  критерии  качества  самостоятельной  работы  студента  в  виртуальной
образовательной среде РГСУ?

23. Охарактеризуйте  основные  черты  инновационного  подхода  к  формированию
дистанционной системы образования.

24. На  основе  чего  определяются  принципы  исполнения  письменных  работ  в  системе
дистанционного обучения?
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25. В  чем  сущность  дискуссии  в  системе  дистанционного  обучения  и  правила  ее
проведения?

26. Какие  временные  интервалы  необходимо  соблюдать  при  проведении  дискуссии  в
виртуальной образовательной среде РГСУ.

27. Укажите положительные и отрицательные моменты системы дистанционного обучения
(на личном примере).

28. Какие  социальные  технологии  применяются  при  реализации  стратегии  проведения
дистанционного образования?

29. Какова роль государства в  реализации программ дистанционного обучения? 

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

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

32. Каким требованиям должны удовлетворять тестовые вопросы в СДО?

33. Кто формирует методические указания проведения дискуссий?

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

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

Аналитические задания:

Раскройте:

1. Уровни подготовки по болонской системе.

2. Особенности электронного обучения

3. Особенности применения дистанционного обучения в России и за рубежом

4. Проблемы и перспективы применения электронного/дистанционного обучения

5. Недостатки применения электронного/дистанционного обучения

6. Инструменты электронного обучения

7. Технологии электронного обучения

8. Задачи системы СДО в обучении

9. Интерактивность системы СДО
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10. Коммуникации в системе СДО

11. Учебный процесс в системе СДО

12. Направления оптимизации процесса обучения в системе СДО

13. СДО при дистанционной форме обучения

4.5Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  –  программ
бакалавриата/магистратуры/специалитета  в  Российском  государственном  социальном
университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  успеваемости
обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным  программам  высшего
образования  -   программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры в Российском государственном социальном университете.

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

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется позачтено/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. 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. — Текст: электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: http://www.urait.ru/bcode/452805 (дата обращения:
04.05.2020).

5.1.2. Дополнительная литература

2. Вайндорф-Сысоева,  М. Е.  Методика  дистанционного  обучения :  учебное
пособие для вузов / М. Е. Вайндорф-Сысоева, Т. С. Грязнова, В. А. Шитова ;
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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: http://www.urait.ru/bcode/450836 (дата обращения: 04.05.2020).

3. 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.  —
Текст:  электронный  //  ЭБС  Юрайт  [сайт].  —
URL: http://www.urait.ru/bcode/452449 (дата обращения: 04.05.2020).

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы
адрес

Университетская
информационная 
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, 
управления,социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений идругих 
гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 
поддерживается на базе Научно-
исследовательского вычислительного 
центраМГУ имени М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ 

Научное наследие
России

Библиотека  содержит  научные  труды
известных  российских  и  зарубежных
ученых и исследователей,  работавших
на  территории  России.  Программа
Президиума РАН.  

http://e-heritage.ru/index.html
100% доступ

Электронная
библиотека
учебников

На сайте представлены учебники, 
лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам.

http://studentam.net
100% доступ

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию онаучных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами.

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

Единое окно
доступа к
образовательным 

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-

http://window.edu.ru/library
100% доступ
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ресурсам ресурсов и полнотекстовой электронной
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др.

http://gigabaza.ru/doc/
131454.html
100% доступ

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 и
практических  занятий.  Самостоятельная  работа  включает  разнообразный комплекс  видов и
форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  дисциплины  (модуля)  и  достижения  поставленных  целей
необходимо  внимательно  ознакомиться  с  рабочей  программойдисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

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

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

изученной лекции;
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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.
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  работезаключается  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 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 доступав Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение
1. MicrosoftOffice (Word, Excel) идр. 
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5.4.3. Информационные справочные системы 

№№ Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного 
ресурса

Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах. 

http  ://  elibrary  .  ru  /  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета. 

Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022.

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

https://urait.ru/
100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.

http  ://  e  .  lanbook  .  com  /  

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.

http://www.book.ru

100% доступ

6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
С любого компьютера в 
сети Университета

7. База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus:

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных 
изданиях. 

http  ://  www  .  scopus  .  com  /   
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета.

8. Международный 
индекс научного 

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 

http  ://  webofknowledge  .  com  ;  
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цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge)

отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных 
изданиях. Университета.

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета.

9. Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории,
теории и практике российской 
государственности, русскому языку,
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов.

https://www.prlib.ru/

Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета.

10 Национальная 
электронная 
библиотека

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов.

https://rusneb.ru/

доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение»

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online

100% доступ

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 09.03.04 Программная
инженерия используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющий выход в сеть Интернет компьютер).

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 компьютерной
техникой  с  возможностью  подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечением  доступа  в
электронную информационно-образовательную среду организации.

5.6 Образовательные технологии

При  реализации  дисциплины  (модуля)«Студент  в  среде  электронного
обучения»применяются  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  технологии
электронного обучения.
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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  разбора  конкретных  ситуаций  в  сочетании  с
внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития  универсальных навыков
обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) «Студент  в  среде  электронного  обучения»
предусмотрено применение электронного обучения.

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  асинхронномрежиме  (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.

25



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ 
п/п

Содержание изменения Реквизиты
документа

об утверждении
изменения

Дата
введения

изменения

1.

2.

3.

4.

26



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования 
«Российский государственный социальный университет»

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета информационных технологий

/ Крапивка С.В./

01 июля 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ТЕХНОЛОГИИ ТРУДОУСТРОЙСТВА

Направление подготовки
«Программная инженерия»

Направленность (профиль)
«Разработка корпоративной информационной системы»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА
БАКАЛАВРИАТА

Форма обучения
Очная

Москва 2020

1



Рабочая программа дисциплины (модуля) «Технологии трудоустройства» разработана
на  основании  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования – бакалавриата  по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия,
утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.09.2017  № 920,  учебного  плана  по  основной   профессиональной  образовательной
программе  высшего  образования  -  программы  бакалавриата по  направлению  подготовки
09.03.04  Программная  инженерия, а  также  с  учетом  следующих  профессиональных
стандартов, сопряженных с профессиональной деятельностью выпускника: 

− 06.001 «Программист»; 
− 06.004 «Специалист по тестированию в области информационных технологий»; 
− 06.022 «Системный аналитик»; 
− 06.028 «Системный программист».

Рабочая  программа дисциплины  (модуля)  «Технологии  трудоустройства»разработана
рабочей группой в составе: канд. соц. наук, доцент Рогач О.В.

Руководитель основной 
образовательной программы 
канд. техн. наук

А.О. Блинов
(подпись)

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на Ученом совете
факультета информационных технологий. Протокол № 13 от «01» июля 2020 года.

Декан факультета 
кандидат педагогических наук, 
доцент

С.В. Крапивка

(подпись)

Рабочая  программа  дисциплины  рекомендована  к  утверждению  представителями
организаций-работодателей:
ООО «АнсофтДевелопмент»
Исполнительный директор, 
канд. физ.-мат. наук

Г.Б. Меньков

(подпись)

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

д-р техн. наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Московский 
политехнический университет», НОЦ 
инфокогнитивных технологий Н.И. Гданский

(подпись)
канд. техн. наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Российский 
государственный социальный 
университет», факультет 
информационных технологий В.Л. Симонов

(подпись)
Согласовано
Научная библиотека, директор И.Г. Маляр

(подпись)

2



СОДЕРЖАНИЕ

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

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

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования- программы бакалавриата..........................................................................4

1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов 
освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
бакалавриата........................................................................................................................................................4

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)..................................................6

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими 
работниками и самостоятельную работу обучающегося.................................................................................6

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

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).....................................................................................7

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)..............................................7

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)......................................8

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)........................................................12

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)....................................12

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы............................................................................................................................12

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания....................................................................................................13

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............................................................................................................15

4.5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....................................16

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).........................................................16

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля). .16

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)........................................................................................................................17

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)................................18

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины 
(модуля)..............................................................................................................................................................20

5.5 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)........20

5.6 Образовательные технологии..................................................................................................................21

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ............................................................................................................23

3



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):

1. раскрытие  основных  категорий  и  понятий  психологии  развития  субъекта
профессиональной  деятельности,  развития  профессиональной  карьеры,  их
осмысление с учетом жизненного и профессионального опыта обучающихся; 

2. 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«09.03.04Программная инженерия»очнойформы 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».

Перечень последующих дисциплин (модулей), для которых необходимы знания, умения
и навыки, формируемые данной дисциплиной (модулем):

- «Проектирование и администрирование информационных систем».

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основнойпрофессиональной  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 09.03.04 Программная инженерия.

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

Категория
компетенций

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Системное 
икритическоемышлени
е

УК-1 Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
исинтез информации,
применять 

УК-1.1.Знает принципы сбора, 
отбора иобобщения 
информации

УК-1.2.Умеет соотносить 
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системный подход 
для решения 
поставленных задач

разнородные явления и 
систематизировать их в рамках
избранных 
видовпрофессиональной 
деятельности.

УК-1.3.Имеет практический 
опыт работы 
синформационными 
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-2.1.Знает необходимые 
дляосуществления 
профессиональнойдеятельност
и 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

УК-2.3.Имеет практический 
опыт применения нормативной
базы и решения задач в 
области избранных видов 
профессиональной 
деятельности.

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение)

УК-6 Способен управлять 
своим временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни

УК-6.1.Знает основные 
принципы самовоспитания и 
самообразования, 
профессионального и 
личностного развития, исходя 
из этапов карьерного роста и 
требований рынка труда.

УК-6.2.Умеет планировать 
свое рабочее время и время 
для саморазвития, 
формулировать цели 
личностного и 
профессионального развития и
условия их достижения, 
исходя из тенденций развития 
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области профессиональной 
деятельности, индивидуально-
личностных особенностей.

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  3  семестре,  составляет  2
зачетные единицы. По дисциплине (модулю) предусмотрен зачет.

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
3     

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками  (по видам 
учебных занятий) (всего):

36 36     

Учебные занятия лекционного типа 10 10     
Практические занятия 10 10     
Лабораторные занятия 0 0     
Контактная работа в ЭИОС и ИКР 16 16     
Самостоятельная работа обучающихся, 
всего 36 36     

Контроль промежуточной аттестации (час)
0

заче
т

    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72     

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

К
он

та
к

тн
ая

 р
аб

от
а

в 
Э

И
О

С
 и

 И
К

Р
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Модуль 1 (семестр 3)

Раздел 1.1 Рынок труда и
занятость населения в
современной России

36 18 18 6 4 0 8

Раздел 1.2 Технологии
трудоустройства

36 18 18 4 6 0 8

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

0       

Общий объем, часов 72 36 36 10 10 0 16
Форма промежуточной 
аттестации

зачет

Общий объем часов по 
учебной дисциплине

72 36 36 10 10 0 16

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
к

ад
ем

и
ч

ес
к

ая
ак

ти
вн

ос
ть

, ч
ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
и

ч
ес

к
ой

ак
ти

вн
ос

ти

В
ы

п
ол

н
ен

и
е 

п
р

ак
т.

за
да

н
и

й
, ч

ас

Ф
ор

м
а

п
р

ак
ти

ч
ес

к
ог

о
за

да
н

и
я

Р
уб

еж
н

ы
й

 т
ек

ущ
и

й
к

он
тр

ол
ь,

 ч
ас

Ф
ор

м
а 

р
уб

еж
н

ог
о

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

Модуль 1 (семестр 3)

Раздел 1.1 Рынок
труда и занятость

населения в
современной

России

18 8

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

8 Контрольная
работа 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма 

Раздел 1.2
Технологии

трудоустройства 18 8

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельное

изучение
раздела в ЭИОС

8 Контрольная
работа 2 Компьютерное

тестирование 

Общий объем по
модулю/семестру,

часов
36 16  16  4  
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Общий объем по
дисциплине,

часов
36 16  16  4  

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

РАЗДЕЛ 1.1. РЫНОК ТРУДА

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:
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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 1.1

Форма практического задания:  контрольная работа

Примерный перечень контрольных работ к разделу 1.1:

1. Понятие «рынок труда», особенности российского рынка труда
2. Структура рынка труда
3. Типы рынка труда
4. Формы рынка труда
5. Виды рабочих мест
6. Особенности молодежного рынка труда
7. Понятие карьеры. Виды карьеры
8. Трудовая вакансия, виды вакансий
9. Источники  информации  о  трудовых  вакансиях,  особенности  получаемой

информации 
10. Пассивная и активная деятельность при поиске работы.

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  1.1:  форма  рубежного  контроля  –
компьютерное тестирование 

РАЗДЕЛ 1.2. 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.
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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:

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 1.2

Форма практического задания:  контрольная работа

Примерный перечень контрольных работ к разделу 1.2:

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;
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- 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. 
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Подобное эссе можно включить в специализированные издания и целевые сборники
профессиональных резюме, продвигающие выпускников на рынке труда.

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  1.2:  форма  рубежного  контроля  –
компьютерное тестирование

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)

Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной
дисциплине (модулю) является 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 
исинтез информации, 
применять системный
подход для 
решенияпоставленны
х задач

УК-1.1.Знает принципы 
сбора, отбора и обобщения 
информации

Этап формирования 
знаний

УК-1.2.Умеет соотносить 
разнородные явления и 
систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности.

Этап формирования 
умений

УК-1.3.Имеет практический
опыт работы с 
информационными 
источниками, опыт 
научного поиска, создания 
научных текстов

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные способы
их решения, исходя из
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений

УК-2.1.Знает необходимые 
для осуществления 
профессиональной 
деятельности правовые 
нормы

Этап формирования 
знаний

УК-2.2.Умеет определять 
круг задач в рамках 
избранных видов 
профессиональной 

Этап формирования 
умений
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деятельности, планировать 
собственную деятельность 
исходя из имеющихся 
ресурсов; соотносить 
главное и второстепенное, 
решать поставленные 
задачи в рамках избранных 
видов профессиональной 
деятельности

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:

1. Понятие «рынок труда», особенности российского рынка труда
2. Структура рынка труда
3. Типы рынка труда
4. Формы рынка труда
5. Виды рабочих мест
6. Особенности молодежного рынка труда
7. Понятие карьеры. Виды карьеры
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8. Трудовая вакансия, виды вакансий
9. Источники  информации  о  трудовых  вакансиях,  особенности  получаемой

информации 
10. Пассивная и активная деятельность при поиске работы
11. Резюме: виды, структура
12. Резюме: правила оформления, методы подачи
13. Интервьюирование претендента на рабочее место: типы структура
14. Психологические особенности прохождения интервью
15. Понятие адаптации
16. Адаптация и адаптированность
17. Виды адаптации в организации
18. Этапы адаптации
19. Условия и факторы адаптации
20. Правила успешной адаптации.

4.5Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций

Промежуточная  аттестация  по  дисциплине  (модулю)  проводится  в  соответствии  с
Положением  о  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  профессиональным
образовательным  программам  высшего  образования  –  программ
бакалавриата/магистратуры/специалитета  в  Российском  государственном  социальном
университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  успеваемости
обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным  программам  высшего
образования  -   программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры в Российском государственном социальном университете.

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

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено/не зачтено 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. 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: 11.04.2020).
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5.1.2. Дополнительная литература

1. Спивак,  В.А.  Методология  и  стратегия
самоменеджмента=Methodologyandstrategyforself-management  :  монография  :
[16+] /  В.А. Спивак. – Москва :  Креативная экономика,  2018. – 341 с.  :  табл.,
схем.,  ил.  – Режим доступа:  по подписке.  – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=499079 (дата обращения:  11.04.2020).  – Библиогр.  в  кн.  – ISBN
978-5-91292-217-6. – DOI 10.18334/9785912922176. – Текст : электронный.

2. Алиева, Р.Р. Сущность и содержание понятия самоменеджмент / Современные
педагогические технологии профессионального образования : сборник статей /
Р.Р. Алиева,  И.А. Баширов  ;  Дагестанский  государственный  педагогический
университет,  Факультет  технологии  и  профессионально-педагогического
образования.  –  Москва  :  Директ-Медиа,  2019.  –  5  с.  –  Режим  доступа:  по
подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571609 (дата
обращения: 11.04.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

3. Чуйкова,  Т.С.  Как  эффективно  работать  и  полноценно  жить  в  условиях
негарантированной занятости / Т.С. Чуйкова, Д.И. Сотникова. – Москва ; Берлин
:  Директ-Медиа,  2019.  –  108  с.  :  табл.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564250 (дата  обращения:
11.04.2020). – Библиогр.: с. 82-89.

5.2  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Название
электронного
ресурса

Описание электронного ресурса Используемый
для работы
адрес

Университетская
информационная 
система РОССИЯ
(УИС РОССИЯ)

Университетская информационная 
система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
электронная библиотека и база для 
исследований и учебных курсов в 
области экономики, 
управления,социологии, лингвистики, 
философии, филологии, 
международных отношений идругих 
гуманитарных наук. УИС РОССИЯ 
поддерживается на базе Научно-
исследовательского вычислительного 
центраМГУ имени М.В. Ломоносова

https://uisrussia.msu.ru/
100% доступ 

Научное наследие
России

Библиотека  содержит  научные  труды
известных  российских  и  зарубежных
ученых и исследователей,  работавших
на  территории  России.  Программа
Президиума РАН.  

http://e-heritage.ru/index.html
100% доступ

Электронная На сайте представлены учебники, http://studentam.net
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библиотека
учебников

лекции, доклады, монографии по 
естественным и гуманитарным наукам.

100% доступ

Cyberleninka Содержит каталог научной периодики 
по большому количеству научных 
дисциплин, который содержит полную 
информацию онаучных журналах в 
электронном виде, включающую их 
описания и все вышедшие выпуски с 
содержанием, темами научных статей и 
их полными текстами.

http://cyberleninka.ru/journal
100% доступ

Единое окно
доступа к
образовательным 
ресурсам

Информационная система 
предоставляет свободный доступ к 
каталогу образовательных интернет-
ресурсов и полнотекстовой электронной
учебно-методической библиотеке для 
общего и профессионального 
образования

http://window.edu.ru/library
100% доступ

Электронные 
библиотеки. 
Электронные 
библиотеки, словари, 
энциклопедии

Интернет-ресурсы образовательного и 
научно-образовательного назначения, 
оформленные в виде электронных 
библиотек, словарей и энциклопедий,  
предоставляют открытый доступ к 
полнотекстовым информационным 
ресурсам, представленным в 
электронном формате — учебникам и 
учебным пособиям, хрестоматиям и 
художественным произведениям, 
историческим источникам и научно-
популярным статьям, справочным 
изданиям и др.

http://gigabaza.ru/doc/
131454.html
100% доступ

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  программойдисциплины  (модуля),
доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ.

Следует  обратить  внимание  на  списки  основной  и  дополнительной  литературы,  на
предлагаемые  преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

При  подготовке  к  аудиторным  занятиям  необходимо  помнить  особенности  каждой
формы его проведения.

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем.
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции,

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:
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− знакомит с новым учебным материалом;
− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
− систематизирует учебный материал;
− ориентирует в учебном процессе. 
С этой целью:
− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
− ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

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

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

изученной лекции;
− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
Подготовка к занятию семинарского типа
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  занятий  семинарского  типа  следует

обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной  подготовки,  на
работу  во  время  занятия,  обработку  полученных  результатов,  исправление  полученных
замечаний.

Предварительная  подготовка  к  учебному  занятию  семинарского  типа  заключается  в
изучении  теоретического  материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,
ознакомление  с  инструктивными  материалами  с  целью  осознания  задач  практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами, веществами.

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает:
− консультирование  студентов  преподавателями  и  вспомогательным  персоналом  с

целью  предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного
выполнения предложенных преподавателем задач;

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой
тематики.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  работы  проводиться  обучающимися
самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности
поставленных  задач).  В  результате  оформляется  индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к
сдаче на контроль  и оценку работа сдается  преподавателю. Форма отчетности может быть
письменная,  устная  или  две  одновременно.  Главным результатом  в  данном случае  служит
получение  положительной  оценки  по  каждой  практическому  занятию.  Это  является
необходимым  условием  при  проведении  рубежного  контроля  и  допуска  к  зачету.  При
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.

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
дисциплины (модуля)

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступав Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение
1. MicrosoftOffice (Word, Excel) идр. 

5.4.3. Информационные справочные системы 

№№ Название 
электронного 
ресурса

Описание электронного 
ресурса

Используемый для 
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронно-библиотечная система,
электронные книги и аудиокниг, 
учебники для ВУЗов, средних 
специальных учебных заведений и 
школы, а также научные 
монографии, научная периодика, в 
т.ч. журналы ВАК.

http://biblioclub.ru/
100% доступ

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Поиск по рефератам и полным 
текстам статей, опубликованных в 
российских и зарубежных научно-
технических журналах. 

http  ://  elibrary  .  ru  /  
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета на 276 
журналов по подписке 
Университета. 

Доступ к 5493 журналам с 
полным текстом в 
открытом доступе, из них 
российских журналов 
5022.

3. ЭБС издательства 
«Юрайт»

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг. 

https://urait.ru/
100% доступ

4. ЭБС издательства 
"ЛАНЬ"

Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.

http  ://  e  .  lanbook  .  com  /  

100% доступ

5. ЭБС "Book.ru" Электронно-библиотечная 
система, коллекция электронных 
версий книг.

http://www.book.ru

100% доступ
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6. База данных EastView Полнотекстовая база данных 
периодики.

http  ://  ebiblioteka  .  ru  /  
С любого компьютера в 
сети Университета

7. База данных 
международного 
индекса научного 
цитирования – Scopus:

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных 
изданиях. 

http  ://  www  .  scopus  .  com  /   
Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета.

8. Международный 
индекс научного 
цитирования Web of 
Science (Web of 
Knowledge)

Библиографическая и реферативная 
информация и инструменты для 
отслеживания цитируемости статей,
опубликованных в научных 
изданиях. Университета.

http  ://  webofknowledge  .  com  ;  

Доступ с любого 
компьютера в сети 
Университета.

9. Президентская 
библиотека им. 
Б.Н.Ельцина

Общегосударственное электронное 
хранилище цифровых копий 
важнейших документов по истории,
теории и практике российской 
государственности, русскому языку,
а также мультимедийных 
образовательных,  научно-
образовательных, культурно-
просветительских и 
информационно-аналитических 
ресурсов.

https://www.prlib.ru/

Доступ в электронном 
читальном  зале  Научной 
библиотеки Университета.

10 Национальная 
электронная 
библиотека

Крупнейшее собрание книг, 
диссертаций, музыкальных нот, 
карт и прочих материалов.

https://rusneb.ru/

доступ к полной 
коллекции с компьютеров 
в электронном читальном 
зале Научной библиотеки 
Университета

11. Видеотека учебных 
фильмов «Решение»

Коллекция учебных видеофильмов http://eduvideo.online

100% доступ

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  09.03.04  Программная  инженерия
используются:

Учебная  аудитория  для  занятий  лекционного  типаоснащена  специализированной
мебелью:стол  для преподавателя,  парты,  стулья,  доска  для  написания  мелом;техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющий выход в сеть Интернет компьютер).

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной
мебелью:стол  для преподавателя,  парты,  стулья,  доска  для  написания  мелом;техническими
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средствами  обучения(видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющий выход в сеть Интернет компьютер).

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся: оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-
информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии

При реализации дисциплины (модуля) «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  деловых  и  ролевых  игр,  разбора  конкретных  ситуаций  в  сочетании  с
внеаудиторной  работой  с  целью  формирования  и  развития  универсальных навыков
обучающихся. 

При  освоении  дисциплины  (модуля) «Технологии  трудоустройства» предусмотрено
применение электронного обучения.

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
асинхронномрежиме (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 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  09.03.04  «Программная
инженерия» очной формы обучения.

Изучение  дисциплины  (модуля)  «Русский  язык  и  культура  речи»  базируется  на
знаниях  и   умениях,  сформированных  в  средней  общеобразовательной  школе,  и
основывается на знании школьной  программы по русскому языку.

Перечень  последующих  дисциплин  (модулей),  для  которых  необходимы  знания,
умения и навыки, формируемые  для последующего изучения дисциплин гуманитарного и
профессионального циклов. 

1.3  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы высшего образования – программы бакалавриата.

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся
следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-
4   в  соответствии  с  основной  профессиональной  образовательной  программой  высшего
образования – программой бакалавриата по направлению подготовки 09.03.04 Программная
инженерия.

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

Категория
компетенций

Код
компетенци

и

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

Универсальна
я 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 
профессиональны
х целей на 
русском языке. 

УК-4.5. 
Выстраивает 
стратегию устного
и письменного 
общения на 
русском языке в 
рамках 
межличностного и
межкультурного 
общения. 

аргументированной
, ясной, точной 
устной и 
письменной речи, 
принципы 
эффективного 
делового общения.
Уметь: 
использовать 
адекватные 
языковые средства 
для коммуникации 
в устной и 
письменной формах
на русском  языке 
при решении задач 
межличностного и 
профессионального
взаимодействия.
Владеть: навыками
коммуникации в 
устной и 
письменной формах
на русском языке 
для решения задач 
межличностного и 
профессионального
взаимодействия.

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
6

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

36 36

Учебные занятия лекционного типа 6 6

Практические занятия 14 14
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Иная контактная работа 16 16

Самостоятельная работа обучающихся 27 27

Контроль промежуточной аттестации 9 9

Форма промежуточной аттестации Зач.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

Модуль 1 (Семестр 6)

Раздел 1. 63 27 36 6 14 16
Тема 1.1. Русский язык как

государственный язык
Российской Федерации.

Языковая политика.
Происхождение и функции

языка в современном
обществе.

17 9 8 2 2 4

Тема 1.2. Основные аспекты
культуры речи –
нормативный,

коммуникативный,
этический. Виды норм.

Основные принципы русской
орфографии.

23 9 14 2 6 6

Тема 1.3. Функциональные
стили русского

литературного языка как
типовые коммуникативные

ситуации. Особенности

23 9 14 2 6 6
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

построения текстов разных
стилей.

Контроль промежуточной 
аттестации (час) 9

Общий объем, часов 72 27 36 6 14 16

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема
Всег

о

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

Модуль 1 (Семестр 6)

Раздел 1. 27 6 15 6

Тема 1.1. Русский язык
как государственный

язык Российской
Федерации. Языковая

политика.
Происхождение и
функции языка в

современном обществе.

9 2

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельн

ое изучение
раздела в

ЭИОС

5 Выполнение
упражнений 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Тема 1.2. Основные 9 2 Подготовка к 5 Выполнение 2 Компьютерное

7



аспекты культуры речи
– нормативный,

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

лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельн

ое изучение
раздела в

ЭИОС

упражнений

тестирование
или иная форма

рубежного
контроля по
усмотрению

преподавателя

Тема 1.3.
Функциональные стили
русского литературного

языка как типовые
коммуникативные

ситуации. Особенности
построения текстов

разных стилей.

9 2

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельн

ое изучение
раздела в

ЭИОС

5 Выполнение
упражнений 2

Компьютерное
тестирование

или иная форма
рубежного

контроля по
усмотрению

преподавателя

Общий объем по
модулю/семестру, часов

27 6 15 6

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по  дисциплине «Русский
язык и культура речи».

Раздел 1. 

Тема  1.1. Русский  язык  как  государственный  язык  Российской  Федерации.
Языковая политика. Происхождение и функции языка в современном обществе.

Цель: Способность  осуществлять  деловую коммуникацию  в  устной  и  письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах)).

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

Вопросы для самоподготовки:

1. Нормативный аспект культуры речи.

2. Коммуникативный аспект культуры речи.

3. Этический аспект культуры речи.

4. Уровни языковой системы и соответствующие им нормы.

5. Орфоэпические и акцентологические нормы русского литературного языка.

6. Лексические и фразеологические нормы.

7. Словообразовательные и морфологические нормы.

8. Синтаксические и пунктуационные нормы.

9. Морфологический принцип русской орфографии и условия его реализации.

10. Фонетический принцип русской орфографии и условия его реализации.

Тема  1.3. Функциональные  стили  русского  литературного  языка  как  типовые
коммуникативные ситуации. Особенности построения текстов разных стилей.

Цель: Способность  осуществлять  деловую коммуникацию  в  устной  и  письменной
формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)).

Перечень изучаемых элементов содержания:  Коммуникативный аспект культуры
речи.  Функциональные  стили  и  функциональные  разновидности  русского  литературного
языка  как  типовые  коммуникативные  ситуации.  Язык  художественной  литературы  и
литературный  язык.  Особенности  разговорной  речи.  Научный  стиль  и  терминология.
Официально-деловой стиль и виды документов. 

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.
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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.

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 

Этап формирования 
умений

10



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

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

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок:
( 9-10] баллов; 
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения:
[8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
знает отдельных деталей, 
допускает неточности, 
недостаточно правильные 
формулировки, нарушает 
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последовательность в 
изложении программного 
материала:
(6-8) баллов;
4) обучающийся не знает 
значительной части 
программного материала, 
допускает существенные 
ошибки:
[0-6] баллов.

УК 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 

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.
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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. 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
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26. Научный  стиль  (сфера  функционирования,  подстили,  жанры,  стилевые  черты,
языковые особенности)
27. Правила оформления библиографии
28. Правила оформления сносок и цитат
29. Композиция научной работы
30. Языковые  и  композиционные  особенности  вторичных  жанров  научного  стиля
(аннотации, реферата, тезисов и др.)
31. Официально-деловой стиль  (сфера  функционирования,  подстили,  жанры,  стилевые
черты, языковые особенности)
32. Речевой этикет в жанрах официально-делового стиля
33. Публицистический  стиль  (сфера  функционирования,  подстили,  жанры,  стилевые
черты, языковые особенности)
34. Разговорная речь, ее особенности
35. Специфика стиля художественной литературы
36. Подготовка к публичному выступлению
37. Структура ораторской речи
38. Логические основы построения речи
39. Виды аргументов
40. Приемы воздействия на аудиторию
41. Теория и практика дискуссии
42. Речевой этикет
43. Выразительные средства языка: тропы (метафора, метонимия, эпитеты и др.)
44. Выразительные  средства  языка:  стилистические  фигуры  (риторический  вопрос,
парцелляция, аллюзия и др.)
45. Принцип кооперации Г. Грайса (максима качества, максима количества и др.)
46. Принцип вежливости Дж. Лича (максима симпатии, максима великодушия и др.)

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

14



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
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
бакалавриата/магистратуры/специалитета  в  Российском  государственном  социальном
университете  и  Положение  о  балльно-рейтинговой  системе  оценки  успеваемости
обучающихся  по  основным  профессиональным  образовательным  программам  высшего
образования  -   программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры в Российском государственном социальном университете.

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

оцениваются  педагогическим  работником  по 20  -  балльной шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине (модулю) выставляется по  системе зачтено/не зачтено.

Критерии  выставления  оценки  определяются  Положением  о  балльно-рейтинговой
системе  оценки  успеваемости  обучающихся  по  основным  профессиональным
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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

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 
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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/

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

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС «Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

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

https://dlib.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/специальности 09.03.04
«Программная инженерия» 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.
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Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

5.6 Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) «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.

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 по направлению программы по направлению подготовки 09.03.04 «Программная
инженерия».

.

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  бакалавритата  по  направлению  подготовки  09.03.04
«Программная инженерия».

.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать

следующие результаты:
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Категория
компетенций

Код
компетенци

и

Формулировк
а компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты
обучения

Межкультурно
е 
взаимодействи
е

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 
профессиональны
х задач и
усиления 
социальной 
интеграции. 

Знать: 
межкультурное 
многообразие  
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах
Уметь: 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах
Владеть: 
навыками 
восприятия 
межкультурного 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
8

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

36 36

Учебные занятия лекционного типа 6 6

Практические занятия 14 14

Иная контактная работа 16 16

Самостоятельная работа обучающихся 27 27

Контроль промежуточной аттестации 9 9

Форма промежуточной аттестации Зач.

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 
Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

Семестр 8
Раздел 1. Коллективная 
(историческая) память как 
социокультурный феномен. 

16 6 10 2 4 4

Тема 1.1. Историческая 
память как одна из основ 
коллективной идентичности.

8 3 2 1 2 2

Тема  1.2.  Функциональная
составляющая  коллективной
памяти. Историческая память
как  предмет  исторической
политики.

8 3 2 1 2 2

Раздел 2.  Историческая 
память, историческая наука
и историческая политика: 

17 7 10 2 4 4
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

В
се

го

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

И
н

ая
к

он
та

к
тн

ая
р

аб
от

а

уровни сопряжения.
Тема  2.1.  Специфика
исторической  науки  как
гуманитарного знания.

9 4 5 1 2 2

Тема  2.2.  Мифологизация  и
фальсификация  истории  в
контексте  исторической
политики

8 3 5 1 2 2

Раздел 3. Государственная 
политика в области защиты
исторической памяти.

16 7 9 1 4 4

Тема 3.1. Отечественный
опыт
организации просветительско
й и идеологической работы в
области  истории  и  истоки
проблем
современной России. 

8 4 5 1 2 2

Тема 3.2.  Становление  и
развитие  в  Российской
Федерации  системы защиты
исторической памяти.

8 3 4 2 2

Раздел 4. Актуальные 
проблемы российской 
исторической политики 
(политики памяти) на 
современном этапе. 

14 7 7 1 2 4

Тема 4.1. Память о периоде 
Древней Руси, Московского 
царства и Российской 
империи в современной 
России. 

7 4 4 1 1 2

Тема  4.2.  Память  о
революции  и  гражданской
войне в современной России.

7 3 3 1 2

Контроль промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 72 27 36 6 14 16
Форма промежуточной 
аттестации

Зачет
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Очной формы обучения

Раздел, тема
Всег

о

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

Семестр 8

Раздел 1. Коллективная 
(историческая) память 
как социокультурный 
феномен. 

 

6 2

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в

ЭИОС

2
эссе,

рефера
т

2
Компьютерно

е
тестирование 

Раздел 2.  Историческая 
память, историческая 
наука и историческая 
политика: уровни 
сопряжения.

7 3

Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в

ЭИОС

2
эссе,

рефера
т

2
Компьютерно

е
тестирование 

Раздел 3. Государственна
я политика в области 
защиты исторической 
памяти

7 3 Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в

ЭИОС

2 эссе,
рефера

т

2 Компьютерно
е

тестирование

Раздел 4. Актуальные 
проблемы российской 
исторической политики 
(политики памяти) на 
современном этапе.

7 3 Подготовка к
лекционным и
практическим

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в

ЭИОС

2 эссе,
рефера

т

2 Компьютерно
е

тестирование

Общий объем по 
модулю/семестру, часов 27 11 8 8

3.2 Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю)

Раздел 1. Коллективная (историческая) память как социокультурный феномен.  
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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. 

10



8. Понятия “смысл” и “значение” исторического события. 
9. Границы применения понятия истины / правды к историческим описаниям.  

 
Тема 2.2. Мифологизация и фальсификация истории в контексте исторической

политики

Цель: Создать  теоретико-практические  и  педагогические  условия  для  восприятия
межкультурного  разнообразия  общества  в  социально-историческом,  этическом  и
философском контекстах (УК-5) 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Проблема  применимости  термина   “фальсификация”  к  историческим  описаниям.

Основные  теоретические  подходы  к  раскрытию  содержания  понятий  “коллективный
(исторический)  миф”,  “мифологизация  истории”,  “фальсификация  истории”. Система
популяризации  исторического  знания  как  инструмент,  обеспечивающий  связь
профессионального  историописания  с  коммеморативными  практиками  и
функционированием социальной (коллективной) памяти. Историческая политика (политика
памяти)  как  часть  символической  политики:  теоретические  подходы  к  определению
понятий. 

Историческая политика и политика памяти. Нарративные фигуры политики памяти:
победители,  побежденные,  жертвы,  преступники.  Стратегии  вытеснения  памяти.
Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса. Холокост как травма: стратегии
конструирования. Объединение Германии в контексте исторической политики.

Вопросы для самоподготовки:
1. Проблема применимости термина  “фальсификация” к историческим описаниям. 
2.  Основные  теоретические  подходы  к  раскрытию  содержания  понятий  “коллективный

(исторический) миф”, “мифологизация истории”, “фальсификация истории”. 
3. Система популяризации исторического знания как инструмент, обеспечивающий связь

профессионального  историописания  с  коммеморативными  практиками  и
функционированием социальной (коллективной) памяти. 

4.  Историческая  политика  (политика  памяти)  как  часть  символической  политики:
теоретические подходы к определению понятий. 

5.  Нарративные  фигуры  политики  памяти:  победители,  побежденные,  жертвы,
преступники. Стратегии вытеснения памяти. 

6. Ревизионизм в Германии. Спор Э. Нольте и Ю. Хабермаса.
7. Холокост как травма: стратегии конструирования. 
8. Объединение Германии в контексте исторической политики.
9.  Концепции  «советской  оккупации»  и  «советского  геноцида»  в  странах  Восточной

Европы. 
10. Исторический ревизионизм Японии

Раздел 3. Государственная политика в области защиты исторической памяти  

Тема 3.1. Отечественный опыт организации просветительской и идеологической
работы в области истории и истоки проблем современной России. 

Цель: Создать  теоретико-практические  и  педагогические  условия  для  восприятия
межкультурного  разнообразия  общества  в  социально-историческом,  этическом  и
философском контекстах (УК-5) 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
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Опыт организации «работы с историей» в Российской империи и Советском Союзе.
Факторы,  обусловившие  кризис  идентичности  постсоветского  (российского)  общества  в
конце  1980-х  -  1990-х  гг. ”Качество”  исторической  политики  Советского  Союза  на
завершающем этапе его существования (после Второй мировой войны) и ее эффективность.
Место  и  роль обращения  к  истории в  рамках  идеологической  кампании  по  подрыву
легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.). Направления
трансформации  системы  массового  исторического  образования  и  исторического
просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг.   

 Вопросы для самоподготовки:
1. Опыт организации «работы с историей» в Российской империи в XVIII-XIX вв.
2.  Становление  и  эволюция  системы  массового  исторического  просвещения  в  Советском
Союзе.
3. Эволюция содержания исторической политики в Советском Союзе.
4. Факторы, обусловившие кризис идентичности постсоветского (российского) общества в
конце 1980-х - 1990-х гг.  
5. Оценка эффективности исторической политики Советского Союза на завершающем этапе
его существования. 
6.  Место  и  роль обращения  к  истории в  рамках  идеологической  кампании  по  подрыву
легитимности советского государства в период «Перестройки» (1987-1991 гг.). 
7.Осуждение на  официальном  государственном  уровне истории  советского  периода.
Постановление II  Съезда народных депутатов  СССР «О политической и правовой оценке
советско-германского договора о ненападении от 1939 года».
8. Признание Президентом СССР М.С. Горбачёвым вины в «Катынском расстреле».
9.  Направления  трансформации  системы  массового  исторического образования  и
исторического просвещения в Российской Федерации в 1990-2000-е гг.

Тема 3.2.  Становление  и  развитие  в  Российской  Федерации  системы защиты
исторической памяти.

Цель: Создать  теоретико-практические  и  педагогические  условия  для  восприятия
межкультурного  разнообразия  общества  в  социально-историческом,  этическом  и
философском контекстах (УК-5) 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Информационные,  гибридные  и  мемориальные  войны.  «Войны  памяти»  вокруг

истории  Второй  мировой  войны.  Политика  исторического  ревизионизма  как  одно  из
направлений  воздействия  на  Россию  со  стороны  США  и  их  союзников.  Нарастание
противоречий,  связанных  с  невозможностью  установления  и  поддержания
“общеевропейской  культуры  памяти”  о  Второй  мировой  войне.  Внешнеполитические
инициативы  России:  содержание  и  значение  ежегодной  Резолюции  ООН  “Борьба  с
героизацией  нацизма,  неонацизма  и  другими  видами  практики,  которые  способствуют
эскалации современных форм расизма, расовой дескриминации, ксенофобии и связанной с
ними  нетерпимости”.  Полемика  вокруг  резолюции  Европарламента  “О  важности
европейский  памяти  для  будущего  Европы”.  Уничтожение  в  странах  Восточной  Европы
советских (российских) мест памяти и объектов культурно-исторического наследия.  

Формирование в России государственных и негосударственных акторов исторической
политики.  Создание  Комиссии  при  Президенте  РФ  по  противодействию  попыткам
фальсификации истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее
деятельности.  “Историческая  составляющая”  символической  политики  России  в
выступлениях первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории
-  повод  для  взаимных  претензий  или  основа  для  примирения  и  партнерства?”,  “Общая
ответственность перед историей и будущим”, и др.). Основная содержательная “повестка”
Года  Российской  истории  (2012),  Года  памяти  и  славы  (2020).  Создание  в Российской
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Федерации  эффективной системы  историко-патриотического  просвещения,
обеспечивающей снижение  рисков  и  парирование  угроз  безопасности в  духовной  и
информационной сфере.

   
Вопросы для самоподготовки:
1.) «Войны памяти» вокруг истории Второй мировой войны.
2). Политика исторического ревизионизма как одно из направлений воздействия на

Россию со стороны США и их союзников. 
3).  Содержание  и  значение  ежегодной  Резолюции  ООН  “Борьба  с  героизацией

нацизма,  неонацизма  и  другими  видами  практики,  которые  способствуют  эскалации
современных  форм  расизма,  расовой  дескриминации,  ксенофобии  и  связанной  с  ними
нетерпимости”. 

4).  Полемика вокруг резолюции Европарламента  “О важности европейский памяти
для будущего Европы”. 

5). Уничтожение в странах Восточной Европы советских (российских) мест памяти и
объектов культурно-исторического наследия.  

6).  Комиссия  при  Президенте  РФ  по  противодействию  попыткам  фальсификации
истории в ущерб интересов России в 2009-2012 г.: задачи и результаты ее деятельности. 

7).  “Историческая  составляющая” символической политики России в  выступлениях
первых лиц (Д.А.Медведев “Россия - вперед!”, В.В.Путин “Страницы истории - повод для
взаимных претензий или основа для примирения и партнерства?”, “Общая ответственность
перед историей и будущим”, и др.). 

8).  Основная  содержательная  “повестка”  Года  Российской  истории  (2012),  Года
памяти и славы (2020).

9).  Совершенствование  законодательства  Российской  Федерации  в  2014-2021  гг.,
направленное на защиту исторической памяти.

10).  Сохранение  исторического  наследия  народов  России  и  защита  исторической
памяти  как  стратегический  национальный  приоритет  (”Стратегия  национальной
безопасности Российской Федерации”, 2021).  

11).  Воссоздание  в  2014  г.  и  основные  направления  деятельности  Российского
исторического и Российского военно-исторического обществ.

12). Создание и функционирование электронных баз данных “Мать народа” и “Подвиг
народа” МО РФ. Движение “Бессмертный полк”.

13). Всероссийский проект “Без срока давности”. 
 Раздел 4. Актуальные проблемы российской исторической политики (политики

памяти) на современном этапе. 

Тема 4.1. Память о периоде Древней Руси, Московского царства и Российской
империи в современной России. 

Цель:  Создать  теоретико-практические  и  педагогические  условия  для  восприятия
межкультурного  разнообразия  общества  в  социально-историческом,  этическом  и
философском контекстах (УК-5) 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
 Содержание общественных дискуссий по ряду ключевых исторических тем (сюжетов),

актуализированных в последнее десятилетие связи с внешнеполитической повесткой, а также
подходы  различных  политических  сил  к  их  регулированию.  Осмысление  и
интерпретация российской истории от Древней Руси до Имперского периода. Куликовская
битва,  Стояние  на  Угре  и  битва  при  Молодях  в  российской  национальной  памяти.
Отечественная война 1812 года. Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 800
лет со дня рождения Александра Невского, 350 лет со дня Рождения Петра I, 300- летием
Российской империи. 
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Политика  памяти  на  постсоветском  пространстве:   распад  единого  символического
пространства  и  основания  «войн  памяти».  Конструирование  новых  национальных
идентичностей.

Вопросы для самоподготовки:
1.)  Куликовская  битва,  Стояние  на  Угре  и  битва  при  Молодях  в  российской

национальной памяти. 
2). Отечественная война 1812 года в российской национальной памяти. 
3).  Юбилеи значимых исторических деятелей  и событий:  800 лет  со дня рождения

Александра Невского, 
4)  Юбилеи значимых исторических деятелей  и  событий:  350 лет  со  дня  Рождения

Петра I. 
5).  Юбилеи  значимых  исторических деятелей  и  событий:  300  летие  Российской

империи. 
6).  Юбилеи значимых исторических деятелей и событий: 250 лет первого  “раздела”

Речи Посполитой. 

Тема 4.2. Память о революции и гражданской войне в современной России.

Цель:  Создать  теоретико-практические  и  педагогические  условия  для  восприятия
межкультурного  разнообразия  общества  в  социально-историческом,  этическом  и
философском контекстах (УК-5) 

Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
Первая  мировая  в  России:  восстановление  памяти  о  забытой  войне.  100-

летие Революции  и  Гражданской  войны  1917-1922  гг.  Образование  СССР и политика
«коренизации»  («украинизации»)  1920-х  гг.; голода  и политических  репрессий 1930-х  гг. 
Память в условиях конфликта идентичностей. Сравнение с опытом других стран. Память о
Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу. Память о Гражданской войне
в  Испании:  реванш  проигравших.  Советский  нарратив  о  Гражданской  войне.  Память
проигравших:  нарратив  о гражданской войне в «белой» эмиграции.  Гражданская  война в
современных  учебниках  и  публичном  дискурсе.  Коммеморативные  практики,
мнемонические акторы и нарративы о Гражданской войне в России. Политика «согласия и
примирения»: результаты и перспективы. Особенности политики памяти на постсоветском
пространстве:  распад единого символического пространства и основания «войн памяти». 

Вопросы для самоподготовки:
1). Первая мировая в России: восстановление памяти о забытой войне. 
2). Советский нарратив о Революции и Гражданской войне. 
3). Память проигравших: нарратив о гражданской войне в «белой» эмиграции. 
4).  Образование  СССР и политики  «коренизации»  («украинизации»)  1920-х  гг.  в

рамках актуальной исторической политики России.
5). Политические репрессии 1930-х гг. в исторической памяти.
6). Память о Гражданской войне в США: от примирения к новому расколу. 
7). Память о Гражданской войне в Испании: реванш проигравших.  
8).  Коммеморативные практики, мнемонические акторы и нарративы о Гражданской

войне в России. Политика «согласия и примирения»: результаты и перспективы. 

Тема 4.3. Великая Отечественная война как основание российской идентичности
и ее роль в политике памяти.

Цель:  Создать  теоретико-практические  и  педагогические  условия  для  восприятия
межкультурного  разнообразия  общества  в  социально-историческом,  этическом  и
философском контекстах (УК-5) 
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Перечень изучаемых элементов содержания дисциплины:
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? 
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6. Приведите  примеры  гражданских  наций  в  современном  мире.   Является  ли
оправданным употребление словосочетания «Российская нация»?

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
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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

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
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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: 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.
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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
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:
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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
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»:
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1. Исторический ревизионизм
2. Фальсификация истории
3. Войны памяти
4. Информационные войны

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  4:  форма  рубежного  контроля  –
компьютерное тестирование.
Раздел 4.

1. Какое  из  понятий  описывает  следующее  определение:  «Набор  практик,  с  помощью
которых отдельные политические силы стремятся утвердить определенные интерпретации
исторических событий как доминирующие»:
1. Коллективная память
2. Историческая политика
3. Политика памяти
4. Политическое использование прошлого

2.  «Спор  историков»,  от  которого  идет  традиция  использования  понятия  «историческая
политика»,  был посвящен: 

1. Ревизии роли Германии во Второй мировой войне
2. Ревизии роли США во Второй мировой войне
3. Ревизии роли Франции во Второй мировой войне
4. Ревизии роли Великобритании во Второй мировой войне

3. Как назывался монумент,  воздвигнутый по приказу Ф.Франко в память о гражданской
войне в Испании:

1. Долина Павших
2. Памятник Примирения 
3. Памятник Мира
4. Памятник Павшим

4. Общее название массового преследования и уничтожения евреев в период существования
нацисткой Германии:

1. Геноцид
2. Холокост
3. Этноцид
4. Апартеид

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю)
Контрольным  мероприятием  промежуточной  аттестации  обучающихся  по  учебной

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

освоения образовательной программы

Код
компетенции

Содержание
компетенции

(части
компетенции)

Результаты обучения

Этапы формирования
компетенций в процессе

освоения
образовательной

программы
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УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

Знать: межкультурное 
многообразие  общества в
социально-историческом, 
этическом и философском
контекстах

Этап формирования 
знаний

Уметь: воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском
контекстах

Этап формирования 
умений

Владеть: навыками 
восприятия 
межкультурного 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском
контекстах

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта

4.3 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код
компетенции

Этапы
формирования
компетенций

Показатель
оценивания

компетенции

Критерии и шкалы
оценивания

УК-5 Этап 
формирования 
знаний.

Теоретический блок
вопросов.

Уровень освоения
программного

материала, логика и
грамотность

изложения, умение
самостоятельно

обобщать и излагать
материал

1) обучающийся глубоко и
прочно освоил 
программный материал, 
исчерпывающе, 
последовательно, 
грамотно и логически 
стройно его излагает, 
тесно увязывает с 
задачами и будущей 
деятельностью, не 
затрудняется с ответом 
при видоизменении 
задания, умеет 
самостоятельно обобщать 
и излагать материал, не 
допуская ошибок:
 (9-10) баллов; 
2) обучающийся твердо 
знает программный 
материал, грамотно и по 
существу излагает его, не 
допуская существенных 
неточностей в ответе на 
вопрос, может правильно 
применять теоретические 
положения: 
(8-9) баллов;
3) обучающийся освоил 
основной материал, но не 
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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-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, 

УК-5 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные
ситуации и т.д.)

Решение
практических

заданий и задач,
владение навыками и

умениями при
выполнении

практических
заданий,

самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.
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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. 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.

24



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.

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. 
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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. 

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; 
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(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.

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)
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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
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
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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
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
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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.
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
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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
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 

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 

http://biblioclub.ru/
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библиотека онлайн» заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для 
ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 
учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических
изданий

https://
dlib.eastview.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)  «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;
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− запишите  возможные  вопросы,  которые  вы  зададите  лектору  на  лекции  по
материалу изученной лекции;

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
− узнайте  тему  предстоящей  лекции  (по  тематическому  плану,  по  информации

лектора) и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.
 Самостоятельная работа. 
Для  более  углубленного  изучения  темы  задания  для  самостоятельной  работы

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий
по  возможности  используйте  наглядное  представление  материала.  Более  подробная
информация  о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине (модулю)», «Методические указания к
самостоятельной работе по дисциплине (модулю»).

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по
учебной дисциплине 

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа к Интернет;
3. Проектор.

5.4.2. Программное обеспечение 

1. Операционная система:  Astra Linux SE
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных
№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных 
заведений, публичных библиотек и 
корпоративных пользователей к наиболее 
востребованным материалам по всем 
отраслям знаний от ведущих российских 
издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты 
более 34 млн научных публикаций и 
патентов

http  ://  elibrary  .  ru  /   

3. Образовательная 
платформа Юрайт

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

 https://urait.ru/
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учебникам, учебной и методической 
литературе по различным дисциплинам.

4. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических
изданий

https://
dlib.eastview.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)  «Историческая  политика  и  историческая
память»  в  рамках  реализации  основной  профессиональной  образовательной  программы
высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  по
направлению подготовки   09.03.04 «Программная инженерия»  используются:

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной
мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими
средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства  звуковоспроизведения,
экран и имеющие выход в сеть Интернет).

Учебная  аудитория  для  занятий  семинарского  типа:  оснащена
специализированной мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания
мелом);  техническими  средствами  обучения  (видеопроекционное  оборудование,  средства
звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в сеть Интернет), 

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся:  оснащены
специализированной  мебелью  (парты,  стулья)  техническими  средствами  обучения
(персональные  компьютеры  с  доступом  в  сеть  Интернет  и  обеспечением  доступа  в
электронно-информационную среду университета, программным обеспечением).

При  реализации заочной  формы обучения с применением  дистанционных
образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений
их  виртуальными  аналогами,  позволяющими  обучающимся  осваивать  умения  и  навыки,
предусмотренные профессиональной деятельностью.

5.6 Образовательные технологии.
При  реализации  дисциплины  (модуля)  «Историческая  политика  и  историческая

память»  применяются  различные  образовательные  технологии,  в  том  числе  технологии
электронного обучения.

Освоение дисциплины (модуля)  «Историческая политика и историческая память»
предусматривает  использование  в  учебном  процессе  активных  и  интерактивных  форм
проведения учебных занятий в форме деловых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании
с  внеаудиторной  работой  с  целью формирования  и  развития  профессиональных  навыков
обучающихся. 

Учебные  часы  дисциплины  (модуля)  «Историческая  политика  и  историческая
память» предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся
в  аудитории  и  контактную  работу  посредством  электронной  информационно-
образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством
применения  возможностей  компьютерных  технологий  (электронная  почта,  электронный
учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.). 

При  реализации заочной  формы обучения  с применением  дистанционных
образовательных  технологий предусмотрено  освоение  дисциплины  (модуля)
«Историческая  политика  и  историческая  память» с  применением  информационно-
телекоммуникационных  сетей  при  опосредованном  взаимодействии  обучающихся  и
педагогических работников.
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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  профессиональной  образовательной  программы  по  направлению
подготовки 09.03.04 Программная инженерия.

«Основы  противодействия  коррупции»  представляет  собой  дисциплину,  которая
занимает  важное  место  в  системе  подготовки  будущего  бакалавра.  Построение  правового
государства  и  процесс  демократизации  органически  связаны  с  развитием  противодействия
коррупции.  Введение  данной  дисциплины  связано  с  необходимостью  антикоррупционного
просвещения  и  формирования  культуры  нетерпимости  к  коррупции  в  нашем  обществе,  в
особенности для профессионального правосознания будущих специалистов. 

Изучение дисциплины «Основы противодействия коррупции» базируется на знаниях и
умениях,  полученных  обучающимися  в  ходе  освоения  программного  материала  ряда
дисциплин:  «Правоведение», «Социология», «Философия», «Экономика».

1.3.  Планируемые  результаты  обучения  по  дисциплине  (модулю)  в  рамках
планируемых  результатов  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата,  соотнесенные   с
установленными индикаторами достижения компетенций

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих
универсальных  компетенций:  УК-10,  УК-11  в  соответствии  с  основной  профессиональной
образовательной  программой  высшего  образования  –  программой  бакалавриата  по
направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие
результаты:

Категория
компетенци

й

Код
компетен

-ции

Формулировка
компетенции

Код и
наименование

индикатора
достижения

компетенции

Результаты обучения

Экономичес
кая 
культура, в 
том числе 
финансовая 
грамотность 

УК-10 Способен 
принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных 
областях 
жизнедеятельнос
ти 

УК-10.1 знает 
принципы 
правового 
регулирования и 
основные 
антирокоррупци
онные 
нормативно-
правовые акты; 
УК-10.2 
способен 
использовать 
нормативные 
документы, 
регулирующие 
основы 
противодействия
коррупции в 
своей 
профессиональн
ой деятельности;

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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УК-10.3
Владеть 
навыками 
анализа 
правовых основ 
противодействия
коррупционным 
проявлениям при
решении 
социально и 
профессиональн
о 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
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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.

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. 
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Очная форма обучения 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестры
6

Контактная работа обучающихся с 
педагогическими работниками

36 36

Учебные занятия лекционного типа 12 12

Учебные занятия семинарского типа 8 8

Иная контактная работа 16 16

Самостоятельная работа обучающихся 27 27

Контроль промежуточной аттестации 9 9

Форма промежуточной аттестации зачет

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 
ЧАСАХ

72 72

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Очной формы обучения

Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

Семестр 6

Раздел 1. Понятие, 
сущность, виды и 
причины коррупции и
история 
противодействия 
коррупции

10 4 6 2 2 2

Тема 1.1. Феномен 
коррупционных 
отношений в 

5 2 3 1 1 1
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

современном обществе 
и влияние на развитие 
Российской Федерации.
Тема 1.2. История 
противодействия 
коррупции в России

5 2 3 1 1 1

Раздел 2. Коррупция 
как часть теневых 
экономических 
отношений

10 4 6 2 2 2

Тема 2.1. Понятие и 
сущность теневых 
экономических 
отношений

5 2 3 1 1 1

Тема 2.2. Теневая 
экономика как система. 
Взаимообусловленност
ь коррупции и теневой 
экономики.

5 2 3 1 1 1

Раздел 3. Правовые 
основы 
противодействия 
коррупции

9 4 5 2 1 2

Тема 3.1. Нормативно-
правовая основа 
противодействия 
коррупции.

5 2 3 1 1 1

Тема 3.2. Виды и 
формы юридической 
ответственности за 
нарушение 
антикоррупционного 
законодательства.

4 2 2 1 1

Раздел 4. Организация
и основные 
направления 

9 4 5 2 1 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

противодействия 
коррупционной 
преступности
Тема 4.1. Организация 
противодействия 
коррупционной 
преступности

5 2 3 1 1 1

Тема 4.2. Основные 
направления 
противодействия 
коррупционной 
преступности

4 2 2 1 1

Раздел 5. 
Криминологическая 
характеристика 
коррупционной 
преступности

12 5 7 2 1 4

Тема 5.1. 
Статистические 
показатели, тенденции 
коррупционной 
преступности. 

6 2 4 1 1 2

Тема 5.2. Личность 
коррупционера-
сотрудника. 

6 3 3 1 2

Раздел 6. 
Международное 
сотрудничество 
Российской 
Федерации в области 
противодействия 
коррупции

13 6 7 2 1 4

Тема 6.1. Состояние и 
тенденции развития 
международного 
правоохранительного 

7 3 4 1 1 2
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Раздел, тема

Виды учебной работы, академических часов

В
се

го

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

Контактная работа обучающихся с
педагогическими работниками

Л
ек

ц
и

он
н

ы
е 

за
н

ят
и

я

С
ем

и
н

ар
ск

и
е/

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
ят

и
я

сотрудничества России 
в сфере 
противодействия 
коррупции.
Тема 6.2. 
Международные 
антикоррупционные 
стандарты, 
нормативные правовые 
акты. 

6 3 3 1 2

Контроль 
промежуточной 
аттестации (час)

9

Общий объем, часов 72 27 36 12 8 16
Итого по дисциплине 
(модулю), часов

72 27 36 12 8 16

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

(МОДУЛЮ)

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Очной формы обучения

Раздел, тема Всего

Виды самостоятельной работы обучающихся

А
ка

де
м

ич
ес

ка
я

ак
ти

вн
ос

ть
, ч

ас

Ф
ор

м
а

ак
ад

ем
ич

ес
ко

й
ак

ти
вн

ос
ти

В
ы

по
лн

ен
ие

 п
ра

кт
.

за
да

ни
й,

 ч
ас

Ф
ор

м
а

пр
ак

ти
че

ск
ог

о
за

да
ни

я

Р
уб

еж
ны

й 
те

ку
щ

ий
ко

нт
ро

ль
, ч

ас

Ф
ор

м
а 

ру
бе

ж
но

го
те

ку
щ

ег
о 

ко
нт

ро
ля
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Семестр 6

Раздел 1. Понятие, 
сущность, виды и 
причины 
коррупции и 
история 
противодействия 
коррупции

4 2

Подготовка к
лекционным

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

1
сравнительно-

правовое
исследование

1 Компьютерное
тестирование 

Раздел 2. 
Коррупция как 
часть теневых 
экономических 
отношений

4 2

Подготовка к
лекционным

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

1
сравнительно-

правовое
исследование

1 Компьютерное
тестирование 

Раздел 3. Правовые
основы 
противодействия 
коррупции

4 2

Подготовка к
лекционным

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

1 исследовательска
я работа. 1 Компьютерное

тестирование 

Раздел 4. 
Организация и 
основные 
направления 
противодействия 
коррупционной 
преступности

4 2

Подготовка к
лекционным

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

1 эссе 1 Компьютерное
тестирование

Раздел 5. 
Криминологическа
я характеристика 
коррупционной 
преступности

5 2

Подготовка к
лекционным

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

2 аналитическое
задание 1 Компьютерное

тестирование

Раздел 6. 
Международное 
сотрудничество 
Российской 
Федерации в 
области 
противодействия 
коррупции

6 3

Подготовка к
лекционным

занятиям,
самостоятельно

е изучение
раздела в ЭИОС

2
сравнительно-

правовое
исследование

1 Компьютерное
тестирование

Общий объем по
семестру, часов,

27 13 8 6

Общий объем по
дисциплине

(модулю), часов
27 13 8 6

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

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

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

Вопросы для самоподготовки:
1. Рассмотрите злоупотребление должностными полномочиями и его специальные виды. 
2. Раскройте получение и дачу взятки. 
3. Раскройте  посредничество во взяточничестве. 
4. Раскройте мелкое взяточничество. 
5. Раскройте коммерческий подкуп. 
6. Раскройте служебный подлог. 

Тема 1.2. История противодействия коррупции в России

Цель: изучение истории противодействия коррупции в России.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Коррупция в Московском государстве XVI—XVII вв.
Коррупция в Российской империи.
Советский период коррупции. 

Вопросы для самоподготовки:
1. Дайте понятие коррупционного преступления и раскройте его признаки. 
2. Раскройте субъект коррупционного преступления. 
3. Укажите виды преступлений коррупционной направленности по Уголовному кодексу 
Российской Федерации.
4. Дайте общую характеристику коррупционных преступлений в сфере государственной и 
муниципальной службы.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 1

Форма практического задания: сравнительно-правовое исследование.

1. Проанализируйте материал параграфа «Становление коррупционных отношений в
истории российского общества», а также дополнительную литературу, дающую представление
об истории коррупции в России. 

Заполните таблицу

№
п/
п

Нормативный акт
Ответственность за

коррупционные
преступления

Выводы
(целесообразность нормы,

действенность и т.д.)
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2. Оцените развитие коррупционных отношений в Российском обществе 90-х годов ХХ
века. Выделите основные факторы, способствующие развитию коррупции в данный период.

3.  Рассмотрев  современное  состояние  проблемы,  определите  прямой  и  косвенный
ущерб, который наносят коррупционные отношения современному обществу. Опишите это на
примере конкретного преступления.

РУБЕЖНЫЙ  КОНТРОЛЬ  К  РАЗДЕЛУ  1:  форма  рубежного  контроля  –
компьютерное тестирование.

РАЗДЕЛ  2.  КОРРУПЦИЯ  КАК  ЧАСТЬ  ТЕНЕВЫХ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ 

Тема 2.1. Понятие и сущность теневых экономических отношений

Цель: изучение понятия и сущности теневых экономических отношений.

Перечень изучаемых элементов содержания:
Понятие и сущность теневых экономических отношений. 
Особенности существования теневой экономики. 
Факторы развития теневой экономики. 
Теневая  экономика  как  система.  Взаимообусловленность  коррупции  и  теневой

экономики.

Вопросы для самоподготовки:
 1. Сформулируйте понятие и раскройте формы проявления конфликта интересов на

государственной службе. 
2.  Раскройте  причины  и  условия,  способствующие  возникновению  конфликта

интересов, меры по их устранению. 
3. Рассмотрите типовые ситуации конфликта интересов на государственной службе.
4.  Опишите  процесс  выявления  и  устранения  причин  и  условий,  способствующих

возникновению конфликта интересов на государственной службе. 
5.  Назовите способы выявления причин и условий, способствующих возникновению

конфликта интересов на государственной службе.

Тема 2.2. Теневая экономика как система. Взаимообусловленность коррупции и
теневой экономики.

Цель:  изучение  Теневой  экономики  как  системы,  а  также  взаимообусловленности
коррупции и теневой экономики.

Перечень изучаемых элементов содержания
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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.

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.
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Виды  и  формы  юридической  ответственности  за  нарушение  антикоррупционного
законодательства.

Вопросы для самоподготовки:
1. Классификация правовых способов противодействия коррупции. 
2. Нормативно-правовая основа противодействия коррупции.
3. Нормы трудового законодательства в сфере противодействия коррупции. 
4. Нормы гражданского законодательства и предупреждение коррупции. 
5. Административно-правовые антикоррупционные нормы. 
6. Ведомственные нормативные акты по вопросам противодействия коррупции.
7. Виды  и  формы  юридической  ответственности  за  нарушение

антикоррупционного законодательства.

Тема  3.2.  Виды  и  формы  юридической  ответственности  за  нарушение
антикоррупционного законодательства

Цель:  изучение  видов  и  форм  юридической  ответственности  за  нарушение
антикоррупционного законодательства.

Перечень изучаемых элементов содержания:
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 …
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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

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. 
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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
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
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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.
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.
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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.

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:
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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

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.
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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.

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 Знать: Этап формирования 
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принимать
обоснованные
экономические
решения  в
различных
областях
жизнедеятельност
и

- 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;

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, 
способствующих 
коррупционному поведению

Этап формирования 
умений

Владеть:

- основными 
внутригосударственными и 

Этап формирования 
навыков и получения 
опыта
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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.

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; 
2) обучающийся твердо знает
программный материал, 
грамотно и по существу 
излагает его, не допуская 
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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 конца, нет 
четких выводов и 
заключений по решению 

УК-10, УК-11 Этап 
формирования 
навыков и 
получения опыта. 

Аналитическое
задание (задачи,
ситуационные
задания, кейсы,

проблемные ситуации
и т.д.)

Решение
практических заданий

и задач, владение
навыками и умениями

при выполнении
практических

заданий,
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самостоятельность,
умение обобщать и
излагать материал.

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).
26. Раскройте уголовно-правовую характеристику коммерческого подкупа (ст. 204 УК РФ).
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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.
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов.
Ответы  обучающегося  на  контрольном  мероприятии  промежуточной  аттестации

оцениваются  педагогическим  работником  по  20  -  балльной  шкале,  а  итоговая  оценка  по
дисциплине 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. —
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251 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06492-6.  — Текст :  электронный //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/492154  (дата
обращения: 02.11.2022).

3. Годунов  И.В.,  Николаев  С.М.  Теоретическое  обоснование  профессиональной  подготовки
студентов-юристов к антикоррупционной деятельности // Юридическая мысль. – 2019. – №
2-3 (112-113). – С. 39–44.

4. Годунов  И.В.,  Николаев  С.М.  Подготовка  студентов-юристов  к  антикоррупционной
деятельности  //  В  сборнике:  Противодействие  коррупционной  преступности:  проблемы и
пути  решения.  материалы  международных  научно-практических  круглых  столов,
проведенных в БФУ им. И. Канта. Под редакцией Т.С. Волчецкой, А.В. Куликова. – 2020. –
С. 172–176.

5. Дедюхин К.Г., Иванов О.Н., Пароходова К.С. Правовые основы противодействия коррупции в
зарубежных  странах  //  В  сборнике:  Правотворчество  и  правоприменение  в  современных
условиях:  вопросы теории  и  практики.  Сборник  научных  статей  по  результатам  научно-
практической конференции. – Ижевск, 2021. – С. 60–66.

6. Павлов П.В., Годунов И.В., Защитина Е.К. Антикоррупционное образование и просвещение
как  фактор,  способствующий  увеличению  инвестиционной  привлекательности  страны  //
Национальная безопасность / nota bene. – 2021. – № 1. – С. 49–56.

7. Годунов  И.В.,  Филатова  Е.В.  Антикоррупционное  просвещение  в  условиях  цифровой
трансформации // Управление в экономических и социальных системах. – 2021. – № 3 (9). –
С. 27–32.

8. Кабанов, П. А.  Антикоррупционное процессуальное законодательство субъектов Российской
Федерации :  монография /  П. А. Кабанов,  Г. И. Райков,  Д. К. Чирков. —  Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 194 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-13428-
5.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/497533 (дата обращения: 02.11.2022).

9. Ледащев С.В., Лёвкин Ю.Д. Об отдельных направлениях антикоррупционного образования (в
свете  Национального  плана  противодействия  коррупции  на  2021-2024  годы)  //  Ученые
записки. – 2021. – № 4 (40). – С. 56–58.

10. Лобзов  Г.П.,  Литвинов  А.С.  Особенности  дисциплинарного  производство  по  делам  о
нарушении  законодательства  о  противодействии  коррупции  //  Вопросы  российского  и
международного права. – 2021. – Т. 11. – № 7A. – С. 25–30.

11. Месилов М.А., Чепурова С.В. Организационно-правовые меры противодействия коррупции
в сфере спорта // Аллея науки. – 2021. – Т. 2. – № 5 (56). – С. 11–17.

12. Минблеев А.В., Евсиков К.С. Информационные технологии противодействия коррупции //
Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Гуманитарные науки.  –  2021.  – Т.
14. – № 11. – С. 1674–1689.

13. Нисневич,  Ю. А.  Политика и коррупция:  коррупция как фактор мирового политического
процесса : монография / Ю. А. Нисневич. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 240 с. —
(Актуальные  монографии). —  ISBN 978-5-534-04729-5.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/492793  (дата
обращения: 02.11.2022).

14. Рашева  Н.Ю.  Роль  общественного  контроля  как  меры  противодействия  коррупции  //
Вопросы российского и международного права. – 2022. – Т. 12. – № 1A. – С. 266–283.

15. Решетников,  М. М.  Психология  коррупции.  Утопия  и  антиутопия :  монография /
М. М. Решетников. —  2-е  изд. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  101 с. —
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(Актуальные  монографии). —  ISBN 978-5-534-09868-6.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/493466  (дата
обращения: 02.11.2022).

16. Роберт  И.В.,  Годунов  И.В.  Подготовка  педагогических  кадров  в  области
антикоррупционного образования и просвещения в условиях цифровой трансформации // В
книге:  Инновационные  процессы  в  высшем  и  профессиональном  образовании  и
профессиональном  обучении.  Коллективная  монография.  Авторы-составители:  Е.Н.
Геворкян, Н.Д. Подуфалов, М.Н. Стриханов. – Москва, 2021. – С. 210–219.

17. Сафонов  В.Н.,  Агаев  Г.А.О.  К  вопросу  о  системности  противодействия  коррупции  //  В
сборнике: Научная сессия ГУАП: Гуманитарные науки. Сборник докладов Научной сессии. –
Санкт-Петербург, 2022. – С. 165–168.

18. Скляр  Е.М.,  Пономарев  А.В.  Контроль  за  исполнением  международно-правовых
обязательств  государств  в  сфере  противодействия  коррупции:  проблемы  корректности
индекса восприятия коррупции // Modern Science. – 2022. – № 6-1. – С. 243–247.

19. Стефашкин Н.С. Управление коррупционными рисками.  деловая этика и противодействие
коррупции // Теория права и межгосударственных отношений. – 2021. – Т. 2. – № 5 (17). – С.
255–265.

20. Суфянова Ю.З. Нормативно-правовое регулирование противодействия коррупции в системе
муниципальной службы на федеральном уровне // Инновации. Наука. Образование. – 2021. –
№ 46. – С. 469–480.

21. Файзулина  В.А.,  Попова  Д.Д.,  Пшеничный  В.А.  Роль  политических  элит  в  вопросе
противодействия  коррупции  //  Академия  педагогических  идей  Новация.  Серия:
Студенческий научный вестник. – 2021. – № 10. – С. 36–41.

22. Шереги,  Ф. Э.  Социология  девиации :  монография /  Ф. Э. Шереги. —  2-е  изд.,  испр.  и
доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2022. —  332 с. —  (Актуальные  монографии). —
ISBN 978-5-534-10812-5.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492967 (дата обращения: 02.11.2022).

5.2.  Перечень  ресурсов  информационно-коммуникационной  сети  «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС 
«Университетская 
библиотека 
онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая 
доступ высших и средних учебных заведений, 
публичных библиотек и корпоративных 
пользователей к наиболее востребованным 
материалам по всем отраслям знаний от 
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная 
электронная 
библиотека 
eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 
34 млн научных публикаций и патентов

http://elibrary.ru/ 

3. Образовательная 
платформа Юрайт

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 
ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 
учебной и методической литературе по 
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных 
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических 
изданий

https://dlib.eastview.com
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5. Электронная 
библиотека 
"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к 
30 журналам, выпускаемых Издательским 
домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

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

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) «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)».

32

https://grebennikon.ru/


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

5.4.1. Средства информационных технологий
1. Персональные компьютеры;
2. Средства доступа в Интернет;
3. Проектор.

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

1. Операционная система:  Astra Linux SE 
2. Пакет офисных программ: LibreOffice 
3. Справочная система Консультант+
4. Okular или Acrobat Reader DC 
5. Ark или 7-zip 
6.  User Gate
7. TrueConf (client)

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных

№
№

Название
электронного

ресурса

Описание электронного ресурса Используемый для
работы адрес

1. ЭБС
«Университетская

библиотека онлайн»

Электронная библиотека, обеспечивающая
доступ высших и средних учебных заведений,

публичных библиотек и корпоративных
пользователей к наиболее востребованным

материалам по всем отраслям знаний от
ведущих российских издательств

http://biblioclub.ru/

2. Научная электронная
библиотека

eLIBRARY.ru

Крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки,
технологии, медицины и образования,

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

http://elibrary.ru/ 

3. Образовательная
платформа Юрайт

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

учебной и методической литературе по
различным дисциплинам.

 https://urait.ru/

4. База данных
"EastView"

Полнотекстовая база данных периодических
изданий

https://dlib.eastview.com

5. Электронная
библиотека

"Grebennikon"

Библиотека предоставляет доступ более чем к
30 журналам, выпускаемых Издательским

домом "Гребенников".

https://grebennikon.ru/ 

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

Для изучения  дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции» в рамках
реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования –
программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки  09.03.04  «Программная  инженерия»
используются:
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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).

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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