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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися 

теоретических знаний о теории и методологии применения информационных ресурсов по 

педагогике в образовательной деятельности с последующим применением в 

профессиональной сфере и практических навыков (формирование) по организационно-

управленческой, педагогической и научно-исследовательской профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Знание информационных ресурсов по педагогике и смежным с  нею наукам. 

2. Освоение алгоритмов информационного поиска в соответствии с 

профессиональными информационными потребностями. 

3. Овладение формализованными методами аналитико-синтетической переработки 

педагогической информации. 

4. Изучение и практическое освоение технологий подготовки и оформления 

результатов учебно-методической и профессионально ориентированной  опытно-

экспериментальной, научно-исследовательской работы. 

5. Развитие устойчивого познавательного интереса к работе с информацией. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными 

индикаторами достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-7. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

 
ПК-7 

Способен 

анализировать и 

отслеживать 

актуальную 

информацию в 

глобальном 

мировом 

пространстве, 

критически 

подходить к 

отбору 

информационных 

и иных 

источников в 

ПК- 7.1 Умеет отбирать 

поступающую информацию о 

перспективных системах 

оцифровки документов и о 

приоритизации архивных 

источников, выбирать актуальную 

и проводить ее анализ. 

 

ПК - 7.2. Владеет навыками 

быстрого поиска актуальной 

информации по ценовой политике 

книгоиздательского рынка, рынка 

электронных продуктов, сервисов 

Знать: критерии 

отбора 

информационных 

источников в 

глобальном мировом 

пространстве. 

 

Уметь: отбирать 

поступающую 

информацию о 

перспективных 

системах оцифровки 

документов и о 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

процессе 

архивной и 

библиотечной 

деятельности. 

и услуг в глобальном мировом 

пространстве и оперативного 

анализа полученных данных. 

приоритезации 

архивных 

источников, 

выбирать 

актуальную и 

проводить ее анализ. 

 

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 4 зачетных единицы.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 4  

Сесси

я 1-2 

Сесси

я 3-4 
  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
32 16 16   

Лекционные занятия 4 4 4   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия  4 4   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа  8 8   

Самостоятельная работа обучающихся 104 52 52   

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4   

Форма промежуточной аттестации  зачет  зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
144 72 72   
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2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 4 Сессии 1-2) 

Раздел 1 

Информационная 

культура специалиста и 

информационные 

ресурсы  

68 52 16 4   4        8   

Тема 1.1. 

Информационная 

культура личности и 

специалиста 

34 26 8 2    2       4   

Тема 1.2. Роль 

специалиста в 

информационном 

обществе 

34 26 8 2    2       4   

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4           

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Объём по модулю, час. 72 52 16 4  4    8  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

 
           

Модуль 2 (Курс 4 Сессии 3-4) 

Раздел 2. Основные 

типы 

информационно- 

поисковых задач и 

алгоритмы их 

решения в области 

профессиональной 

информации 

 

68 52 16 4   4        8   

Тема 2.1. 

Соотношение понятий 

компьютерная, 

информационная 

грамотность и 

информационная 

культура 

34 26 8 2    2       4   

Тема 2.2. Аналитико- 

синтетическая 

переработка 

информации в учебной 

и профессиональной 

деятельности 

специалиста 

34 26 8 2    2       4   
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4                     

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Объём по модулю, час. 72 52 16 4  4    8  

Общий объем, часов 144 104 32 8    8       16   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Информационная культура специалиста и 

информационные ресурсы  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «информационное общество», его признаки и отличительные особенности. 

Повышение значимости обеспечения информационной безопасности личности, общества, 

государства. Создание эффективной системы обеспечения прав граждан и социальных 

институтов на свободное получение, распространение и использование информации.  

Тема 1.1. Информационная культура личности, специалиста 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Признаки образования в информационном обществе: универсальность, 

индивидуальность, тотальность. Сущность и определение понятий информационной 
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культуры, информационной культуры личности, информационной культуры специалиста, 

информационной культуры специалиста. Характеристика компонентов содержания 

информационной культуры специалиста: информационное мировоззрение и 

информационная компетентность. 

 

Тема 1.2. Роль специалиста в информационном обществе 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Значение информационной культуры специалиста для его результативной учебной 

и профессиональной деятельности. Информационные технологии обучения. Электронные 

средства обучения. Дистанционное обучение. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Информационная культура личности, 

специалиста  

Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание. 

 Примерные вопросы для обсуждения:  

1. Инфраструктура деятельности как фактор формирования 

профессиональной информационной среды специалиста. 

2. Здравоохранение, образование, культура, правоохранительная 

система, система социальной защиты населения как области 

профессиональной деятельности специалиста. 

3. Понятие социально-образовательных ресурсов. 

4. Структура первичного документального потока по педагогике и 

смежным отраслям знания: основные виды изданий по педагогике. 

5. Закономерности функционирования документального потока: рост 

объема, концентрация (образование) и рассеяние информации по 

областям профессиональной деятельности специалиста. 

Пример аналитического задания:  

Приведенные ниже слова распределите по соответствующим 

строкам таблицы. Мысленный, письменный, простой, устный, 

картинный, вопросный, тезисный, графический, назывной, 

цитатный, сложный. 

 

Основание деления (признак) Слова, соответствующие данному 
признаку 

Характер реализации  

Характер структуры  

Форма представления  

 

Тема практического занятия:  Роль специалиста в информационном обществе 

Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание. 

Примерные вопросы для обсуждения:  

1. Классификация интернет-ресурсов по педагогике. 

2. Критерии верификации педагогических ресурсов 

Интернета: доступность, релевантность, интериоризация. 

3. Научная электронная библиотека Elibrary.ru как основной 

источник отслеживания периодических изданий, содержащих 
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педагогическую тематику. 

4. Понятие вторичного документа как результата аналитико-

синтетической переработки информации. 

5. Цели, задачи и принципы построения Государственной системы 

научно-технической информации Российской Федерации (ГСНТИ). 

Пример аналитического задания: Составить список специализированных журналов 

по педагогике и сделать краткий             структурно-аналитический обзор 2-3 номеров. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – реферат. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ  ЗАДАЧ И 

АЛГОРИТМЫ ИХ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Библиотека как информационно-поисковая система. Адресный и фактографический 

поиск педагогической информации и алгоритмы его выполнения. Структура библиотеки 

как информационно-поисковой системы с позиций                   пользователя. 

Тема 2.1. Соотношение понятий компьютерная, информационная грамотность 

и информационная культура 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Информационный поиск. Информационно-поисковые системы и их виды. 

Компоненты информационных систем. Этапы информационного поиска. Справочно-

библиографический аппарат библиотеки: структура, назначение, функции. Составление 

справочно-библиографического фонда библиотеки: справочные издания, информационные 

издания, библиографические пособия. Система каталогов и картотек библиотеки. 

Тема 2.2. Аналитико-синтетическая  переработка информации в учебной и 

профессиональной деятельности специалиста 

 

 Оптимальные информационные источники для поиска педагогической информации и 

их разновидности. Соответствие информации информационному запросу, 

достоверность, релевантность полученной информации. Классификация вторичных 

документов. Правила библиографического описания документов. Технология 

формализованного аннотирования. Справочная аннотация: назначение, структура, 

требования. Технология формализованного реферирования. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Соотношение понятий компьютерная, 

информационная грамотность и информационная культура 

Форма практического задания: дискуссия, практическая работа. 

Примеры вопросов для обсуждения: 
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1. Фактографические запросы и их разновидности. 

2. Тематический информационный запрос как проявление потребности в 

документах по определенной теме образования. 

3. Этапы структурно-семантического анализа тематического 

информационного запроса из области педагогики: выделение 

ключевых слов, определение предмета и аспекта поиска, выяснение 

смыслового значения термина, выявление многозначности, выявление 

синонимов, выявление вышестоящих понятий, выявление 

нижестоящих понятий. 

4. Потребность в концептографической информации как основы 

аналитического запроса. 

5. Информационные издания: назначение, функции, виды. 

6. Критерии верификации педагогических информационных ресурсов: 

доступность, релевантность, интериоризация. 
 

Пример практического задания: Дать краткое описание справочной 

информационно-поисковой системы в области педагогики, юриспруденции, лингвистики 

и др. (на выбор).  

Тема практического занятия: Справочно-поисковый аппарат библиотеки 

Форма практического задания: дискуссия, практическая работа. 

Примеры вопросов для обсуждения: 

1. СПАБ  – основная база библиографической и информационно-аналитической 

деятельности библиотеки.  

2. Функциональное назначение и состав СПАБ. Каталоги. 

3. Определение принадлежности документа к определенному классу. 

 

Пример практического задания: найти в электронной библиотеке (РГБ, библиотека 

ИНИОН РАН и др.) 5-7 изданий по педагогике, составить их библиографическое 

описание. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – реферат. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 



12 

 

Модуль 1. (Курс 4 Сессии 1-2) 

 Раздел 1 Информационная 

культура специалиста и 

информационные ресурсы 

16 Подготовка реферата 

36 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю, часов 52  

Модуль 1. (Курс 4 Сессии 3-4) 

Раздел 2. Основные типы 

информационно- поисковых 

задач и алгоритмы их решения 

в области профессиональной 

информации 

 

16 Подготовка реферата 

36 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю, часов 52  

Общий объем по дисциплине, часов 104  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Адресный запрос как проявление потребности в конкретном документе по 

педагогике. 
2. Алфавитный каталог как средство адресного библиотечного поиска. 

3. Аналитико-синтетическая переработка информации в учебной и 

профессиональной деятельности специалиста: сущность, назначение, 

виды. 

4. Аннотация как вторичный документ. 

5. Виды учебной, научно-исследовательской и профессиональной 

деятельности специалиста, порождающие тематические и аналитические 

запросы. 

6. Влияние инфраструктуры деятельности специалиста на специфику 

формирования отраслевого документального потока. 

7. Вторичный документ как результат аналитико-синтетической 

переработки информации.  Виды вторичных документов. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Информационное общество: актуальные проблемы и перспективы развития. 

2. Роль специалиста в информационном обществе. 

3. Вопросы авторского права в современном обществе. 

4. Основные международные и отечественные документы о правах 

ребенка и правах инвалидов в справочно-поисковых системах. 

5. Организационно-функциональная структура ГСНТИ. 

6. Деятельность Российской книжной палаты (РКП), Института научной 

информации по общественным наукам (ИНИОН) как органов ГСНТИ 

по информационному обеспечению педагогики и смежных отраслей. 

7. Основные ресурсы сети Интернет по педагогике. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 
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1. Основная литература 

1. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной 

редакцией Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14328-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496984  

2. Зуляр, Р. Ю.  Информационно-библиографическая культура : учебное пособие для вузов 

/ Р. Ю. Зуляр. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 136 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18859-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/551819  

 

2. Дополнительная литература 

1. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной 

редакцией Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 308 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14419-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497004  

2. Шапцев, В. А.  Теория информации. Теоретические основы создания 

информационного общества : учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. В. Бидуля. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02989-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/537633  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Выписки как способ письменной записи результатов смыслового 

анализа первичных документов. 

2. Документальный поток как существенный элемент информационной среды. 

3. Документальный поток по педагогике как показатель развития отрасли. 

4. Значение информационной культуры специалиста для его 

результативной учебной и профессиональной деятельности. 

5. Информационные издания как средства слежения за документальным 

потоком в сфере педагогики и смежных науках. Информационные издания: 

назначение, функции, виды. 

6. Инфраструктура деятельности как фактор формирования 

профессиональной информационной среды специалиста. 

7. Конспект как способ письменной записи результатов чтения и 

смыслового анализа первичных документов. 

8. Концентрация (образование) и рассеяние информации по областям 

профессиональной деятельности специалиста. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Адресный запрос как проявление потребности в 

конкретном документе по педагогике. 

2. Алфавитный и электронный каталоги как средство адресного библиотечного 



14 

 

поиска. 

3. Соблюдение основных правил библиографического описания 

документов как залог успешности адресного поиска информации. 

4. Фактографические запросы и их разновидности. 

5. Справочные издания как источник фактографической информации по 

педагогике. 

6. Представление информации в виде таблиц, схем, диаграмм с целью 

концентрации, уплотнения и наглядного представления полученных 

данных. 

7. Методы структурно-семантического анализа информационного запроса. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Основная литература 

1. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной 

редакцией Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14328-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496984  

2. Зуляр, Р. Ю.  Информационно-библиографическая культура : учебное пособие для вузов 

/ Р. Ю. Зуляр. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 136 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18859-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/551819  

 

2. Дополнительная литература 

1. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной 

редакцией Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 308 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14419-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497004  

2. Шапцев, В. А.  Теория информации. Теоретические основы создания 

информационного общества : учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. В. Бидуля. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02989-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/537633  

 



3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине 

(модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не 

менее 5-и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по 

выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

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

последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть 

исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика 

используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает 

исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура 

шрифта основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 

14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 

20 мм, левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ 

красной строки одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе номер страницы не 

ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные 

оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и 

затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 

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

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

страниц). 

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

заимствований) работа не принимается. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по 

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

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы 

оценки успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в 

формате балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг 

обучающегося 80 рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по 

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

успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании 

утвержденной рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг 

обучающегося. Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых 

баллов, полученных им в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по 

дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания учебной дисциплины в электронной информационно-

образовательной среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих 

контрольных мероприятий и др.); 

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

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

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

защита проектов и др.); 
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− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются 

следующие пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

каждый рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического 

задания с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного 

за итоговое практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, 

сроках и порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до 

обучающихся педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации 

поставить обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей 

академической задолженности возможна в периоды проведения повторной 

промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по 

основным профессиональным образовательным программам в Российском 

государственном социальном университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено. 
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Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры в Российском государственном 

социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется 

следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

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

формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 
Раздел 1 

Информационная 

культура 

специалиста и 

информационные 

ресурсы 

ПК-7 Реферат 
1. Информационное 

общество: актуальные проблемы и 

перспективы развития. 

2. Роль специалиста в 

информационном обществе. 

3. Вопросы авторского 

права в современном обществе. 

4. Основные 

международные и отечественные 

документы о правах ребенка и 

правах инвалидов в справочно-

поисковых системах. 

5. Организационно-

функциональная структура 

ГСНТИ. 

6. Деятельность 

Российской книжной палаты 

(РКП), Института научной 

информации по общественным 

наукам (ИНИОН) как органов 

ГСНТИ по информационному 

обеспечению педагогики и 

смежных отраслей. 

7. Основные ресурсы 

сети Интернет по педагогике. 

 

2. 
Раздел 2. 

Информационный 

образ жизни: 

общество и 

личность в 

условиях 

информатизации  

ПК-7 Реферат 
1. Адресный запрос 

как проявление потребности в 

конкретном документе по 

педагогике. 

2. Алфавитный и 

электронный каталоги как 

средство адресного 

библиотечного поиска. 

3. Соблюдение 

основных правил 
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библиографического описания 

документов как залог 

успешности адресного поиска 

информации. 

4. Фактографические 

запросы и их разновидности. 

5. Справочные издания 

как источник 

фактографической информации 

по педагогике. 

6. Представление 

информации в виде таблиц, 

схем, диаграмм с целью 

концентрации, уплотнения и 

наглядного представления 

полученных данных. 

7. Методы структурно-

семантического анализа 

информационного запроса. 
 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

Вопросы к модулю 1 

ПК-7 
1. Выписки как способ письменной записи результатов 

смыслового анализа первичных документов. 

Документальный поток как существенный элемент 

информационной среды. 

2. Значение информационной культуры 

специалиста для его результативной учебной и 

профессиональной деятельности. 

3. Информационные издания как средства слежения за 

документальным потоком в сфере педагогики и 

смежных науках. Информационные издания: 

назначение, функции, виды. 

4. Инфраструктура деятельности как фактор 

формирования профессиональной 

информационной среды специалиста. 

5. Конспект как способ письменной записи 

результатов чтения и смыслового анализа 

первичных документов. 

6. Концентрация (образование) и рассеяние информации 



21 

 

по областям профессиональной деятельности 
специалиста. 

7. Алфавитный каталог как средство адресного библиотечного поиска. 

8. Аналитико-синтетическая переработка 

информации в учебной и профессиональной 

деятельности специалиста: сущность, назначение, 

виды. 

9. Аннотация как вторичный документ. 

10. Виды учебной, научно-исследовательской и 

профессиональной деятельности специалиста, 

порождающие тематические и аналитические 

запросы. 

 

Вопросы к модулю 2 

ПК-7 
1. Влияние инфраструктуры деятельности специалиста на 

специфику формирования отраслевого  документального 

потока. 

2. Вторичный документ как результат аналитико-

синтетической переработки информации.  Виды 

вторичных документов. 

3. Адресный запрос как проявление потребности в конкретном 

документе. 

4. Документальный поток по педагогике как показатель развития 

отрасли. 

5. Научная статья как результат научно-исследовательской работы 

специалиста. 

6. Научная электронная библиотека Elibrary.ru как один из 

источников профессиональной информации 

специалиста. 

7. Научный текст: особенности языка и стиля 

изложения. Структура научного текста: 

семантические блоки и аспекты. 

8. Определение понятия и характеристика информационного 

общества. 

9. Фактографические запросы и их разновидности. 

10. Формализованный метод свѐртывания информации. 

Формальные текстовые признаки в структуре научных 

текстов как основа для алгоритмизации их аналитико-

синтетической переработки. 

 



РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ((МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное 

пособие для вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной 

редакцией Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14328-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496984  

2. Зуляр, Р. Ю.  Информационно-библиографическая культура : учебное пособие для вузов 

/ Р. Ю. Зуляр. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 136 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18859-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/551819  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 2 : учебное 

пособие для вузов / Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной 

редакцией Н. И. Гендиной. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 308 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14419-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497004  

2. Шапцев, В. А.  Теория информации. Теоретические основы создания 

информационного общества : учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. В. Бидуля. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-02989-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/537633  

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 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


23 

 

патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

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

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. 

Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным 

результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного 

контроля и допуска к зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации.  

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса 

по дисциплине (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор; 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

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

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
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 (модуля) 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

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, 

адаптационными средствами). 

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, 

адаптационными средствами). 

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

При реализации дисциплины применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

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

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) «Геральдическое обеспечение военно-мемориальной работы» 

заключается в получении обучающимися теоретических знаний о роли геральдического 

обеспечения в деятельности военно-мемориальной работы с последующим применением 

полученных знаний в профессиональной сфере и формирования у обучающихся практических 

навыков, соответствующих культурно-просветительскому типу задач профессиональной 

деятельности. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Определить понимание места геральдики в системе государственного устройства. 

2. Изучить нормативные дефиниции геральдического обеспечения. Порядок и способы 

реализации обеспечения в сфере геральдики. 

 

4. Изучить историю фалеристики. 

5. Изучить историю геральдики. 

6. Узнать о новшествах в проведении геральдической политики. 

7. Изучить историю возникновения военно-мемориальной работы. 

8. Определить понимание места  геральдики в военно-мемориальной работе. 

9. Изучить правовые, исторические и иные источники, геральдического характера, 

используемые в военно-мемориальной работе. 

10. Изучить признаки сингулярности и систематичности в геральдических предметах.  

11. Изучить элементы вещественной составляющей геральдического обеспечения. 

12. Освоить процесс геральдического обеспечения военно-мемориальной работы. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программыбакалавриата соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-2, ПК-4 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

 УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

УК-2.1. Понимает базовые 

принципы постановки задач и 

выработки решений. 

УК-2.2. Определяет ресурсное 

обеспечение для решения 

поставленной задачи и 

проектирует пути ее решения 

Знать: базовые 

принципы и 

методы, для 

достижения 

поставленной цели 

и решения 

существующих 
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способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

выбирая оптимальный способ 

исходя из действующих 

правовых норм. 

 

проблем, в русле 

правовых норм. 

Уметь: 

проектировать и 

выбирать наиболее 

оптимальный 

алгоритм 

действий, для 

решения 

поставленных 

задач, исходя из 

действующих 

правовых норм. 

- ПК-4 

Способен 

организовывать 

выставки, 

экспозиции 

книжных 

памятников и 

архивных 

документов, 

направленные на 

улучшение 

рабочего процесса 

и получаемых 

результатов. 

ПК-4.1. Знает основы и нормы 

профессиональной этики (в 

архивах, региональных и 

муниципальных учреждениях и 

др.), а также уровень 

осведомленности сотрудников. 

 

ПК-4.2. Владеет навыками 

планирования, распределения 

обязанностей, оперативной 

организации собраний, советов, 

выставок в рамках современной 

архивной и военно-

мемориальной работы. 

Знать: основы 

архивной работы в 

сфере военно-

мемориальной 

деятельности. 

Уметь: 

организовывать и 

координировать 

мероприятия 

посвященные 

сохранению 

военно-

мемориального 

наследия. 

 

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 4зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 5  

Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся 

с педагогическими работниками 
32 32 

Лекционные занятия 8 8 

Практические занятия 8 8 

Иная контактная работа 16 16 

Самостоятельная работа 

обучающихся 
108 108 

Контроль промежуточной 4 4 
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аттестации 

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 
144 144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
/И

н
а

я
 

к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

Модуль 1 

Раздел 1.Научно-

теоретическиеаспекты 

геральдического 

обеспечения  

70 54 16 4 4 8 

Тема 1.1. Место 

геральдики в системе 

государственного 

устройства. Определение 

понятийного аппарата. 

12 9 3 1 1 1 

Тема 1.2. Нормативные 

дефиниции 

геральдического 

обеспечения. Порядок и 

способы реализации 

обеспечения в сфере 

геральдики. 

11 9 2  1 1 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
/И

н
а

я
 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

Тема 1.3. Вексиллология: 

история и современность 
12 9 3 1 1 1 

Тема 1.4. Фалеристика: 

история и современность 
11 9 2  1 1 

Тема 1.5. Геральдика: 

история и современность 
12 9 3 1  2 

Тема 1.6. 

Интеграционные 

процессы в рамках 

проведения единой 

политики в области 

геральдики 

12 9 3 1  2 

Раздел 2. Геральдическое 

обеспечение военно-

мемориальной работы  

70 54 16 4 4 8 

Тема 2.1.Исторические 

аспекты возникновения 

военно-мемориальной 

работы 

14 10 4 1 1 2 

Тема 2.2.Значение 

геральдики в военно-

мемориальной работе  

15 11 4 1 1 2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
/И

н
а

я
 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

Тема 2.3. Правовые, 

исторические и 

иныеисточники, 

геральдического 

характера, используемые 

в военно-мемориальной 

работе. 

14 11 3 1  2 

Тема 2.4. Признаки 

сингулярности и 

систематичности 

вгеральдических 

предметах. Элементы 

вещественной 

составляющей 

геральдического 

обеспечения 

14 11 3 1 1 1 

Тема 2.5. Процесс 

геральдического 

обеспечения военно-

мемориальной работы 

13 11 2  1 1 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4      

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
/И

н
а

я
 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

Общий объем, часов 144 108 32 8 8 16 

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Научно-теоретические аспекты геральдического обеспечения 

Тема 1.1.Место геральдики в системе государственного устройства. Определение понятийного 

аппарата 

Геральдика в системе гуманитарных знаний. Определение понятия «геральдика» в 

системе специальных исторических дисциплинах. Сферы применения геральдики. 

Субъективность и политичность государственной геральдики. Геральдика, как механизм 

реализации государственного управления.  
 

Тема 1.2. Нормативные дефиниции геральдического обеспечения. Порядок и 

способы реализации обеспечения в сфере геральдики 

Определение понятия "геральдическое обеспечение", различные интерпретации понятия. 

Виды геральдического обеспечения в политико-социальных и управленческих аспектах. 

Уполномоченные органы, реализующие геральдическое обеспечение. Порядок и способы 

геральдического обеспечения в органах власти Российской Федерации. 

 

Тема 1.3. Вексиллология: история и современность 

 

Понятие «вексиллология». Объект и субъект вексиллологии. Историческое развитие и 

современное состояние вексиллологии. Виды вексиллумов. 

 

Тема 1.4. Фалеристика: история и современность 

 

Понятие «фалеристика». Объект и субъект фалеристики. Историческое развитие и 

современное состояние фалеристики. Виды фалеронимов. 

 

Тема 1.5Геральдика: история и современность 
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Понятие «геральдика». Объект и субъект геральдики. Историческое развитие и 

современное состояние геральдики.  

 

Тема 1.6Интеграционные процессы в рамках проведения единой политики в области 

геральдики 

 

Общие характеристики проведения единой политики в области геральдики. Процесс 

объединения вексиллологии, фалеристики в геральдику в рамках государственного 

геральдического обеспечения. Мнение Различные подходы по вопросу интеграции специальных 

исторических дисциплин, изучающих предметы знакового характера в геральдику. 

 

РАЗДЕЛ 2. Геральдическое обеспечение военно-мемориальной работы 

Тема 2.1. Исторические аспекты возникновения военно-мемориальной работы 

 

Понятие «военно-мемориальная работа» Предпосылки к возникновению военно-

мемориальной работы. Военно-мемориальная работы в Российской Империи и СССР. 

Современное состояние организации процесса военно-мемориальной работы. 

 

Тема 2.2.Значение геральдики в военно-мемориальной работе 

 

Место геральдики в военно-мемориальной работе. Виды символов, используемых в 

рамках военно-мемориальной деятельности. Геральдический церемониал: неотъемлемые части 

геральдики в военно-мемориальной работе. 

 

Тема 2.3.Правовые, исторические и иные источники, геральдического характера, 

используемые в военно-мемориальной работе 

 

Нормативно-правовая база, регулирующая отношения в сфере геральдического 

обеспечения военно-мемориальной работы. Особенности источниковедения в рамках 

рассматриваемой темы. Исторические и иные источники, в которых присутствует элементы 

геральдического характера в рамках военно-мемориальной работы. 

 

Тема 2.4.Признаки сингулярности и систематичности вгеральдических предметах. 

Элементы вещественной составляющей геральдического обеспечения 

 

Сингулярность и систематичность вексиллумов. Понятие «знамя» и «штандарт». Виды 

знамен. Элементы комплексов вексиллумов, используемых в рамках военно-мемориальной 

работы. 

 

Тема 2.5.Процесс геральдического обеспечения военно-мемориальной работы 

 

Механизм материального обеспечения военно-мемориальной работы в Министерстве 

обороны Российской Федерации. Понятие «довольствующий орган». Военно-геральдическая 

служба Вооруженных Сил Российской Федерации, как уполномоченный орган геральдического 

обеспечения. Организационный процесс закупочных мероприятий предметов геральдического 

характера. Выдача и получение предметов геральдического характера. Геральдико-правовое 

обеспечение военно-мемориальной работы. Иные вопросы, связанные с геральдических 

обеспечением военно-мемориальной работы. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
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Тема практического занятия: Тема 1.1.Место геральдики в системе государственного 

устройства. Определение понятийного аппарата 

Форма практического занятия: дискуссия 

Темы дискуссии 

1. Дайте общенаучное определение понятию «геральдика», 

2. Какие сферы применения геральдики Вы знаете? 

3. В чем заключается субъективность и объективность геральдики? 

4. В чем заключается сущность государственного управления? Какое место в рамках вопроса 

занимает геральдика? 

 

Тема практического занятия: Тема 1.2. Нормативные дефиниции геральдического 

обеспечения. Порядок и способы реализации обеспечения в сфере геральдики 

 

Форма практического занятия: дискуссия 

 

Темы дискуссии 

1. Раскройте сущность геральдического обеспечения.  

2. Охарактеризуйте составляющую понятийного аппарата геральдического обеспечения. 

3. Какие виды геральдического обеспечения в политико-социальных и управленческих видах 

деятельности Вы знаете? 

4. Раскройте основные понятия полномочий Геральдического совета при Президенте Российской 

Федерации? 

 

Тема практического занятия: Тема 1.3. Вексиллология: история и современность 

Форма практического занятия: дискуссия 

 

Темы дискуссии 

1. Раскройте понятие «вексиллология». Что такое вексиллулум? 

2. Назовите объект и субъект вексиллологии. 

3. Охарактеризуйте современное состояние вексиллологии. 

4. Назовите основные виды вексиллумов. 

 

Тема практического занятия: Тема 1.4. Фалеристика: история и современность 

Форма практического занятия: дискуссия 

 

Темы дискуссии 

1. Раскройте понятие «фалеристика». Что такое фалероним?  

2. Назовите объект и субъект фалеристики. 

3. Охарактеризуйте современное состояние фалеристики.  

4. Назовите основные виды фалеронимов и их составляющие. 

Тема практического занятия: Тема 1.5. Геральдика: история и современность 
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Форма практического занятия: дискуссия 

 

Темы дискуссии 

1. Раскройте понятие «геральдика». Что такое герб?  

2. Назовите объект и субъект геральдики. 

3. Охарактеризуйте современное состояние геральдики и геральдического обеспечения.  

4. Охарактеризуйте стороны геральдики: с точки зрения науки и государственного управления. 

 

 

Тема практического занятия: Тема 1.6. Интеграционные процессы в рамках проведения 

единой политики в области геральдики 

Форма практического занятия: дискуссия 

 

Темы дискуссии 

1. В чем заключается суть проведения единой политики в области геральдики?  

2. Охарактеризуйте интеграционный процесс геральдики в рамках государственного управления. 

3. В чем заключается суть мнения Государственного герольдмейстера Г.В.Вилинбахова, касаемо 

объединения геральдики, как общей научной формы. 

4. Каким предметом можно заменить геральдику в рамках интеграции? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – эссе  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Тема 2.1. Исторические аспекты возникновения военно-

мемориальной работы 

Форма практического занятия: дискуссия 

 

Темы дискуссии 

1. Дайте определение понятию «военно-мемориальная работа» 

2. Расскажите о характерных признаках военно-мемориальной работы в СССР. 

3. В чем заключается сущность предпосылок к возникновению военно-мемориальной 

деятельности? 

4. Расскажите о современной организации военно-мемориальной работы в РФ. 

 

Тема практического занятия:Тема 2.2. Значение геральдики в военно-мемориальной 

работе 

Форма практического занятия: дискуссия 

 

Темы дискуссии 

1. Какое место занимает геральдика в рамках организации военно-мемориальной работы? 

2. Назовите основные виды геральдических символов, используемых в военно-мемориальной 

деятельности  



 
13 

3. Охарактеризуйте геральдический церемониал военно-мемориальной работы. 

4. Возможно ли организовать военно-мемориальную работу без геральдики? Ответ поясните. 

 

Тема практического занятия:Тема 2.3.Значение геральдики в военно-мемориальной 

работе 

 

Форма практического занатия:дискуссия 

 

Темы дискуссии 

1. Назовите основные источники права геральдического обеспечения в военно-мемориальной 

работы (соблюдаю иерархию НПА). 

2. В чем заключаются особенности источниковедения военно-мемориальной работы? 

3. Являются ли вещественные предметы военно-мемориальной деятельности историческим 

источником? Ответ поясните. 

4. Назовите виды исторических источников военно-мемориальной работы (не менее пяти). 

 

Тема практического занятия: Тема 2.4.Признаки сингулярности и систематичности в 

геральдических предметах. Элементы вещественной составляющей геральдического обеспечения 

 

Форма практического занятия:дискуссия 
 

Темы дискуссии 

1. В чем заключаются признаки сингулярности и систематичности вексиллумов? 

2. Дайте определение понятию «знамя». Охарактеризуйте основные черты полотнища знамени. 

3. В чем отличие между знаменем и штандартом? 

4. Может ли флаг выступать как знамя? Если да, то приведите примеры. 

5. Назовите составные элементы Боевого знамени воинской части 00000, награжденной орденом 

N. 

 

Тема практического занятия: Тема 2.5.Процесс геральдического обеспечения военно-

мемориальной работы 

 

Форма практического занятия:дискуссия 

 
Темы дискуссии 

1. Какие виды геральдического обеспечения Вам известны? 

2. Охарактеризуйте признаки материального геральдического обеспечения. 

3. Какой уполномоченный орган в Вооруженных Сила РФ занимается геральдическим 

обеспечением. В чем заключается суть геральдического обеспечения ВС РФ? 

4. На основании какого документа производится выдача предметов геральдического характера в 

Министерстве обороны РФ? 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – эссе. 



РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (курс 5, сессия 1-2) 

Раздел 1. Научно-

теоретические 

аспекты 

геральдического 

обеспечения 

14 Подготовка эссе  

40 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 

2.Геральдическое 

обеспечение военно-

мемориальной работы 

14 Подготовка эссе  

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

40 
Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

108  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Единая политика в области геральдики в РФ: сущность и характерные признаки 
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2. Интеграционные процессы специальных исторических дисциплин в рамках проведения 

государственного геральдического обеспечения 

3. Нормативные дефиниции геральдического обеспечения. Разновидности. 

Перечень тем эссе к Разделу 1: 

1.Сферы применения и значение геральдики. 

2.Субъективность и объективность геральдики. 

3.В чем заключается сущность государственного управления? Какое место в рамках вопроса занимает 

геральдика? 

4.Раскройте сущность геральдического обеспечения. 

5.Охарактеризуйте составляющую понятийного аппарата геральдического обеспечения. 

6.В чем заключается суть проведения единой политики в области геральдики? 

7.Охарактеризуйте интеграционный процесс геральдики в рамках государственного управления. 

8.В чем заключается суть мнения Государственного герольдмейстера Г.В.Вилинбахова, касаемо 

объединения геральдики, как общей научной формы. 

9.Современная организации военно-мемориальной работы в РФ. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература: 

Дахин, А. В. Коллективная социально-историческая память в современном обществе: учебное пособие 

для вузов / А. В. Дахин. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 209 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15182-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520190 (дата обращения: 06.06.2023). 

Дахин, А. В. Онтология памяти: учебное пособие для вузов / А. В. Дахин. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14655-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518725  

Дополнительная литература: 

Международное гуманитарное право: война, память, справедливость (юридические и исторические 

аспекты): учебное пособие для вузов / Л. А. Лазутин [и др.]; под редакцией Л. А. Лазутина, 

М. А. Лихачева. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-12710-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518581 (дата обращения: 16.05.2023). 

Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования: учебное пособие для вузов / 

В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 154 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514435  

https://urait.ru/bcode/520190
https://urait.ru/bcode/518725
https://urait.ru/bcode/518581
https://urait.ru/bcode/514435
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Горовая, В. И. Научно-исследовательская работа: учебное пособие для вузов / В. И. Горовая. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 103 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14688-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519806  

Вербицкая, Т. В. Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации: учебное пособие для вузов / Т. В. Вербицкая. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13813-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519748  

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

1. Операционная система:  AstraLinux 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) 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Геральдика в военно-мемориальной работе. 

2. Геральдическое обеспечение военно-мемориальной работы. 

3. Геральдический церемониал в военно-мемориальной работе. 

 

Перечень тем эссе к Разделу 2: 

 

1.Военно-мемориальная работа в Российской Федерации. Взаимосвязь с геральдикой. 

2.Геральдика в военно-мемориальной работе в СССР. 

3.Геральдика в военно-мемориальной работы в Российской Империи. 

4.Геральдический церемониал в военно-мемориальной работе. 

5.Вещественные исторические источники военно-мемориальной работы. 

6.Порядок использования военно-геральдических знаков при проведении мероприятий 

военно-мемориальной работы 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 

Основная литература: 

Дахин, А. В.  Коллективная социально-историческая память в современном обществе: учебное пособие 

для вузов / А. В. Дахин. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 209 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15182-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/520190  

Дахин, А. В.  Онтология памяти: учебное пособие для вузов / А. В. Дахин. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14655-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/518725  

Дополнительная литература: 

https://urait.ru/bcode/519806
https://urait.ru/bcode/519748
https://urait.ru/bcode/520190
https://urait.ru/bcode/518725
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Международное гуманитарное право: война, память, справедливость (юридические и исторические 

аспекты): учебное пособие для вузов / Л. А. Лазутин [и др.]; под редакцией Л. А. Лазутина, 

М. А. Лихачева. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-12710-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518581  

Афанасьев, В. В.  Методология и методы научного исследования: учебное пособие для вузов / 

В. В. Афанасьев, О. В. Грибкова, Л. И. Уколова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 154 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02890-4. — Текст: электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514435  

Горовая, В. И. Научно-исследовательская работа: учебное пособие для вузов / В. И. Горовая. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2023. — 103 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14688-2. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519806  

Вербицкая, Т. В. Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации: учебное пособие для вузов / Т. В. Вербицкая. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13813-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519748  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: 

1. Операционная система:  AstraLinux 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) 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание эссе. 

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

https://urait.ru/bcode/518581
https://urait.ru/bcode/514435
https://urait.ru/bcode/519806
https://urait.ru/bcode/519748
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развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

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

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

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

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

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

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

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура TimesNewRoman, шрифт 14) через 1,5 

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

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

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

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

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

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

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

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

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

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 
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− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 
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В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



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

характеризующих этапы формирования компетенций 

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

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

№ 

п/п 

Контролируем

ые разделы, 

дисциплины 

Код 

контролиру

емой 

компетенци

й 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Научно-

теоретические 

аспекты 

геральдическог

о обеспечения» 

 

 

УК-2, 

ПК-4 

 

эссе 1. Сферы применения и значение геральдики. 

2.Охарактеризуйте интеграционный процесс геральдики в рамках государственного 

управления. 

3.В чем заключается суть мнения Государственного герольдмейстера. 

4. Г.В.Вилинбахова, касаемо объединения геральдики, как общей научной формы. 

5. В чем заключается сущность государственного управления? Какое место в рамках 

вопроса занимает геральдика? 

6. В чем заключается суть проведения единой политики в области геральдики? 

7. Современная организации военно-мемориальной работы в РФ. 

8. Субъективность и объективность геральдики. 

9. Раскройте сущность геральдического обеспечения. 

10. Охарактеризуйте составляющую понятийного аппарата геральдического обеспечения. 

2. Раздел -2 

«Геральдическое 

обеспечение 

военно-

мемориальной 

работы» 

УК-2, 

ПК-4, 

 

 

эссе 1. Военно-мемориальная работа в Российской Федерации. Взаимосвязь с геральдикой. 

2. Геральдика в военно-мемориальной работе в СССР. 

3. Геральдика в военно-мемориальной работы в Российской Империи. 

4. Геральдический церемониал в военно-мемориальной работе. 

5. Вещественные исторические источники военно-мемориальной работы. 

6. Порядок использования военно-геральдических знаков при проведении мероприятий 

военно-мемориальной работы. 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Коды, контролируемой компетенций Вопросы /задания 

УК-2, 

 

1. Перечислите основные специальные 

исторические дисциплины, изучающие 

знаковые источники (не менее 5). 

2. Раскройте смысл понятия 

«геральдическое обеспечение». 

3. Раскройте понятие «вексиллология».  

4. Что такое вексиллулум? 

5. Назовите объект и субъект 

вексиллологии.  

6. Что такое фалероним?  

7. Назовите основные виды фалеронимов 

и их составляющие. 

8. Раскройте понятие «геральдика». 

9. Дайте определение понятию «военно-

мемориальная работа». 

10. Назовите основные виды 

геральдических символов, используемых 

в военно-мемориальной деятельности.  

11. Перечислите иерархические ступени 

символики в Российской Федерации.  

12. Назовите виды исторических источников 

военно-мемориальной работы (не менее 

пяти). 

13. В чем заключается сущность 

предпосылок к 

возникновению военно-

мемориальной 

деятельности? 

14. Какое место занимает 

геральдика в рамках 

организации военно-

мемориальной работы? 
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ПК-4, 

 

1. Дайте общенаучное определение 

понятию «геральдика». 

2. В чем заключается субъективность 

и объективность геральдики? 

3. Раскройте понятие «фалеристика». 

4. Назовите объект и субъект 

геральдики. 

5. В чем заключаются признаки 

сингулярности и систематичности 

вексиллумов? 

6. В чем отличие между знаменем и 

штандартом? 

7. В чем заключается сущность 

государственного управления? 

Какое место в рамках вопроса 

занимает геральдика? 

8. Назовите основные источники 

права геральдического 

обеспечения в военно-

мемориальной работы (соблюдаю 

иерархию НПА). 

9. Какие виды геральдического 

обеспечения в политико-

социальных и управленческих 

видах деятельности Вы знаете? 

10. Назовите государственный орган, 

уполномоченный проводить 

единую политику в области 

геральдики в РФ. 

11. В чем заключается суть 

проведения единой политики в 

области геральдики? 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

Дахин, А. В.  Коллективная социально-историческая память в современном обществе : учебное пособие 

для вузов / А. В. Дахин. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 209 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15182-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/544405  

Дахин, А. В.  Онтология памяти : учебное пособие для вузов / А. В. Дахин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 132 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14655-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543011  

Дополнительная литература: 
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Байбородова, Л. В.  Методология и методы научного исследования : учебное пособие для вузов / Л. В. 

Байбородова, А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 221 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06257-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/538032  

Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и практикум для 

вузов / под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 325 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03600-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536225  

Вербицкая, Т. В. Конституционно-правовые основы обеспечения национальной безопасности в 

Российской Федерации: учебное пособие для вузов / Т. В. Вербицкая. — Москва: Издательство Юрайт, 

2023. — 196 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13813-9. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519748 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая 

доступ к учебникам, учебной и 

методической литературе по различным 

дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практическихзанятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

https://urait.ru/bcode/519748
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

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 практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.  

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступав Интернет; 

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

отечественного производства: 

1. Операционная система:  AstraLinux 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) 

 

*Указывается актуальное программное обеспечение, необходимое для освоения дисциплины (модуля).  

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 

http://elibrary.ru/ 

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля)используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

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

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля)применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля)предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные 

тренинги в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля)предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины (модуля) является формирование у обучающихся теоретических 

знаний и практических навыков в области обеспечения ответственного и безопасного поведения 

в информационном пространстве в процессе профессиональной деятельности в соответствии с 

выбранной образовательной программой. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Формирование информационной культуры как фактора обеспечения информационной 

безопасности в профессиональной деятельности. 

2. Приобретение обучающимися практических навыков по противодействию киберугрозам и 

минимизации последствий их проявления. 

3. Формирование знаний в области медиабезопасного поведения в профессионально-

личностном аспекте. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы магистратуры соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ПК-5. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

 
ПК-5 

Способен 

отслеживать и 

контролировать 

порядок и 

безопасность 

выполнения работ 

в библиотечной и 

архивной сфере. 

ПК-5.1 Знает правила безопасного 

хранения различных типов архивных 

источников, особенности 

взаимодействия с ними без причинения 

ущерба документам. 

 

ПК-5.2 Осуществляет контроль 

безопасности в автоматизированных 

информационных системах. 

 

 

Знать: правила 

безопасного хранения 

различных типов 

архивных источников, 

особенности 

взаимодействия с ними 

без причинения ущерба 

документам 

 

Уметь: осуществлять 

контроль безопасности 

в автоматизированных 

информационных 

системах. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  
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Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 4  

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 
  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
32 16 16   

Лекционные занятия 8 4 4   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 8 4 4   

из них: в форме практической подготовки      

Лабораторные занятия      

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа 16 8 8   

Самостоятельная работа обучающихся 104 52 52   

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4   

Форма промежуточной аттестации  зачет  зачет   

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
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о
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о
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т
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о
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педагогическими работниками 
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о
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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а

б
о
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
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Модуль 1 (Курс 4 Сессии 1-4) 

Раздел 1. 

Информационное 

общество и 

информационная 

безопасность 

 

68 52 16 4   4        8   

Тема 1.1. 

Информационное 

общество и глобальные 

проблемы, 

обусловленные 

информатизацией 

общества 

34 26 8 2    2       4   

Тема 1.2   

Информационная 

безопасность и ее 

составляющие 

34 26 8 2    2       4   

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4           

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Объём по модулю, час. 72 52 16 4  4    8  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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Модуль 2 (Курс 4 Сессии 3-4) 

Раздел 2. 

Информационно-

психологическая 

безопасность личности 

68 52 16 4   4        8   

Тема 2.1. Надежность и 

достоверность 

информации 

34 26 8 2    2       4   

Тема 2.2. Способы 

защиты личности от 

информационно-

психологического 

воздействия 

34 26 8 2    2       4   

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4            

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Объём по модулю, час. 72 52 16 4  4    8  

Общий объем, часов 144 104 32 8    8       16   
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2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Информационное общество и информационная безопасность 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятия, особенности и основные характеристики информационной сферы (инфосферы), 

влияющие на гармоничное развитие и безопасность личности и социальных групп. Киберугрозы 

в современной информационной среде. 

Тема. 1.1. Информационное общество и глобальные проблемы, 

обусловленные информатизацией общества 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные признаки информатизации общества. Информационное пространство. 

Информационная среда и качество жизни современного человека. Влияние развития 

информационно-технических средств на изменение окружающей информационной среды 

Понятие «цифровая гигиена». Информационная экология человека. 

 

Тема 1.2. Информационная безопасность и ее составляющие 
 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Критерии классификации процесса дестабилизирующего воздействия на сознание 

человека в информационной сфере. Опасность и последствия информационно-психологического 

воздействия. Антагонистические особенности инфосферы. Характеристика информационно-

психологических угроз. Кибертерроризм и информационные войны. История информационных 

войн.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: «Информационное общество и глобальные проблемы, 

обусловленные информатизацией» 

Пример задания для практической работы 

1. Найдите в Интернете информационные ресурсы согласно классификации по целевому 

предназначению (по одному ресурсу на каждый пункт): 

• Корпоративные 

• СМИ 

• Бизнес 

• Образовательные 

• Политические 

• Учреждения и организации 

• Сервисы и услуги 

• Культурные 

• Чаты или форумы 

• Хранилища программного обеспечения 

• Спорт и отдых 
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• Фотохранилища 

• Развлекательные порталы 

Опишите каждый ресурс по следующей схеме: 

1. Наименование ресурса 

2. Поставщик (владелец) ресурса 

3. Потребитель (пользователь) ресурса. 

Представьте результаты в виде таблицы. Таблицу затем вставьте в презентацию по пункту 3. 

2. Разработайте коллаж, раскрывающий сущность одного из представленных понятий (на выбор): 

• Информационное общество 

• Информационные ресурсы общества 

• Информационная культура 

• Информационный образ жизни 

• Информационный потенциал общества. 

Коллаж затем вставьте в презентацию по пункту 3. 

3. Подготовьте презентацию «Глобальные проблемы информационного общества», включающую 

следующие пункты: 

3.1. Сформулируйте положительные моменты информационного общества. Проиллюстрируйте 

их примерами из жизни. 

3.2. Сформулируйте отрицательные моменты информационного общества. Проиллюстрируйте их 

примерами из жизни. 

3.3. Объясните, каким образом можно снизить проявление негативных аспектов 

информационного общества. 

3.4. Изучите комикс-сравнение антиутопий Д. Оруэлла и О. Хаксли. Объясните, чья позиция вам 

ближе и почему. 

 

Тема практического занятия: «Факторы деструктивного воздействия на личность в 

информационной сфере» 

Пример задания для практической работы 

1. Приведите примеры каждого вида дезинформации. 

— введение в заблуждение конкретного лица или группы лиц; 

— манипулирование; 

— создание общественного мнения относительно какой-то проблемы или объекта ; 
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— усиление существующих в сознании людей выгодных манипулятору ценностей (идей, 

установок); 

— частичное изменение взглядов на то или иное событие или обстоятельство; 

— кардинальное изменение жизненных установок. 

2. Проверьте достоверность трёх выбранных вами веб-ресурсов с помощью сервисов Whois 

(https://whois.domaintools.com) и «Доверие в сети» (https://trustorg.com). 

Опишите позиции, доказывающие подлинность каждого сайта. 

3. Проверьте верификацию трёх сайтов в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники». 

Опишите позиции, доказывающие подлинность каждого сайта. 

4. Найдите или создайте фейковые новости в соответствии с различными целями (по одной для 

каждой цели), прикрепите скриншоты новостей: 

• Привлечение внимания к автору или платформе 

• Привлечение внимания к проблеме 

• Диффамация (дискредитацая человека или организации) 

• Манипуляция аудиторией 

• Мошенничество 

• Развлечение 

• Астротурфинг – информационная кампания по влиянию на массовое сознание и 

формирование желаемого общественного мнения. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – защита отчётов по практическим работам, проверка качества 

выполненных заданий. Ответы на контрольные вопросы. 

Перечень вопросов рубежного контроля  

1. Что такое «информационное общество»? 

2. Какими особыми свойствами обладают информационные ресурсы по сравнению с 

другими ресурсами? 

3. Что такое информационная экономика? 

4. Каковы особенности современного информационного кризиса? 

5. Что такое дигитизация? 

6. Негативные тенденции дигитизации общества. 

7. Что такое «информационная безопасность»? 

8. В чем заключается двойственность понятия «информационная» безопасность? 

9. Отличия информационного прессинга от зомбирования. 

10. Что такое «дезинформация»? 

 

https://whois.domaintools.com/
https://trustorg.com/
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РАЗДЕЛ 2. Информационно-психологическая безопасность личности 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Влияние информатизации на физическое, психическое и социальное начала личности. 

Примеры реализации воздействующих киберугроз. Достоверность и анализ получаемой 

информации. Кодексы правил информационного поведения.  Правила и нормы сетевого этикета. 

Тема 2.1. Надежность и достоверность информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Способы противодействия типичным информационным угрозам. Методы «информационной 

самозащиты».  Программные средства обеспечения контроля и безопасности работы в интернет-

пространстве. Правовая сфера защиты от информационно-психологического воздействия. 

Тема 2.2. Способы защиты личности от информационно-психологического 

воздействия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Информационная перегрузка. Информационный шум. Ментальное здоровье личности и 

виртуальная зависимость. Информационно-коммуникационные каналы цифрового пространства. 

Приемы противодействия манипуляциям. Молодежь как глобальная медиааудитория. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Социотехника мошенничества 

Пример задания для практической работы 

1. Составьте список ваших почтовых аккаунтов (основных, дополнительных, временных, 

добавьте известные вам электронные адреса). Проверьте их на предмет утечек на следующих 

сайтах: 

https://2ip.ru/pwned/ 

https://monitor.firefox.com/ 

В отчете составьте таблицу, в которую впишите электронные адреса (не менее 10) и 

результаты их проверки на каждом сайте. Напишите: с каких сервисов и когда произошли 

утечки.  

Проанализируйте информацию. Напишите варианты ваших действий в отношении 

скомпрометированных адресов. 

Проверьте известные вам электронные адреса (не менее 10) на предмет существования по 

ссылке https://2ip.io/ru/mail-checker/ 

Список адресов и результаты проверки напишите в форме таблицы.  

2. Изучите содержимое папки «Спам» своих электронных ящиков, напишите: 

нежелательная почта какого типа поступает лично вам. Добавьте иллюстрацию (скан) письма к 

каждому типу. 

https://2ip.ru/pwned/
https://monitor.firefox.com/
https://2ip.io/ru/mail-checker/
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3. Проверьте настройки спам-модулей в ваших почтовых сервисах. Опишите случаи 

НЕотправления нежелательных сообщений в отдельную папку, какого типа контент в этих 

письмах и какова его цель. 

4. Напишите, какие фишинговые письма вам поступали, почему они вызвали подозрение. 

Составьте список первых фраз, с которых начинались фишинговые письма вам. Добавьте сканы 

таких писем. 

5. Составьте таблицу по возрастным категориям граждан, наиболее уязвимых к действиям 

мошенников (какие категории в процентном соотношении наиболее подвержены данному виду 

преступлений). Ответы обоснуйте.  

 

Тема практического занятия: «Источники и средства информационно-

психологического воздействия» 

Пример задания для практической работы 

1. Перечислите источники информационно-психологического воздействия. Приведите 

примеры. 

2. Перечислите виды суггестий. Приведите примеры.  

П. 1-2 использовать учебник: Информационная безопасность человека : учебное пособие 

для вузов / Е. В. Чернова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12774-4. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. с. 96 — URL: https://urait.ru/bcode/518441/p.96  

3. Подобрать 10 достоверных источников по теме, соответствующей варианту, и составить 

список информационных ресурсов по ГОСТ 7.0.100–2018. 

Варианты 

1. Информационные технологии автоматизированного проектирования 

2. Программные средства информационных технологий 

3. Технические средства информационных технологий 

4. Этапы эволюции информационных технологий 

5. CASE – технологии 

6. Компьютерные сети. Основные понятия 

7. Глобальные компьютерные сети 

8. Локальные компьютерные сети 

9. Инструментальные программные средства для создания экспертных систем 

10. Информационно-справочные системы и информационно – поисковые технологии 

11. Системы автоматизации документооборота и учета 

12. Информационные сетевые технологии 

13. Мультимедиа – технологии. Основные понятия 

14. Экспертные системы. Основные понятия 

15. Информационные технологии защиты информации 

16. Информационные технологии в образовании 

17. Телекоммуникационные технологии 

18. Обзор современных систем автоматизированного бухгалтерского учета 

19. Каналы связи и способы доступа в INTERNET 

20. Структура INTERNET. Руководящие органы и стандарты INTERNET 

21. Средства разработки Web-страниц 
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22. Современная компьютерная графика 

23. Проблема защиты информации в сети INTERNET 

24. Современные накопители информации, используемые в вычислительной технике 

25. Техническое обеспечение компьютерных сетей 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – защита отчётов по практическим работам, проверка качества 

выполненных заданий. Ответы на контрольные вопросы. 

Перечень вопросов рубежного контроля  

 

1. Охарактеризуйте понятия «надежность информации» и «достоверность информации». 

2. Как проверить достоверность информации? 

3. Способы проверки надежности информации. 

4. Можно ли поставить знак равенства между информацией и знаниями? Почему? 

5. Как определить фейковый ресурс? 

6. Как проверить себя на признак информационной перегрузки? 

7. Может ли субъективная информация быть достоверной? 

8. Угрозы дестабилизирующего воздействия на психологическое состояние человека 

путём осознаваемой или не осознаваемой манипуляцией его сознанием. 

9. Какие слабости людей используют мошенники? 

10. В чем опасность социальных сетей?  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (семестр 2) 

Раздел 1. Информационные факторы 

негативного воздействия на личность 
16 

Подготовка отчёта по 

практической работе 

36 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Информационно-

психологическая безопасность 

личности 

14 
Подготовка отчёта по 

практической работе 

38 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 
104 

 

Общий объем по дисциплине, часов 104  

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 
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Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Терминологические понятия, связанные с понятием «информационная сфера» 

(инфосфера). Основные антагонистические особенности инфосферы. 

2. Анализ основных противоречий в инфосфере, приводящим к возникновению 

информационно-психологических угроз. 

3. Субъекты и объекты информационно-психологических и информационно- 

технических угроз в инфосфере. 

4. Перечень и краткая характеристика информационно психологических угроз, 

направленных на различные сферы общественной жизни, в том числе 

«технологического терроризма».  

5. Обзор и анализ примеров реализации и последствий основных направлений 

информационно-психологических угроз.  

6. Исторические примеры и правовые документы, определяющие необходимость 

защиты членов общества от угроз деструктивного информационно-

психологического воздействия. 

7. Анализ основных критериев классификации процесса дестабилизирующего 

воздействия киберугроз на сознание человека. 

8. Информационная экология человека.  

9. Кодекс правил информационного поведения. 

10. Законы информационной гигиены.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Основная литература 

1. Рассолов, И. М.  Информационное право : учебник и практикум для вузов / И. М. 

Рассолов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 427 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18043-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535625 

2. Чернова, Е. В.  Информационная безопасность человека : учебное пособие для 

вузов / Е. В. Чернова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. 

— 327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16772-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542739  

2. Дополнительная литература 

1. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и 

практикум для вузов / под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03600-8. — 

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

https://urait.ru/bcode/536225 

2. Корабельников, С. М.  Преступления в сфере информационной безопасности : учебное 

пособие для вузов / С. М. Корабельников. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 111 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12769-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543351 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 
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1. Цель информационной гигиены, задачи информационной гигиены, объекты 

информационной гигиены.  

2. Классификация аксиом и законов информационной экологии (по функциональному 

признаку).  

3. Аксиомы информационной экологии. 

4. Эволюция информационно-гигиенического направления. 

5. Личностные факторы информационной безопасности.  

6. Виды отклоняющегося, зависимого поведения   

7. Негативные формы и способы воздействия ИКТ.  

8. Игровая компьютерная зависимость.  

9. Особенности современного Интернет-пространства и его влияние на психологическое 

состояние личности.  

10. Правила и нормы сетевого этикета. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Основная литература 

1. Рассолов, И. М.  Информационное право : учебник и практикум для вузов / И. М. 

Рассолов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 427 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18043-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535625. 

2. Чернова, Е. В.  Информационная безопасность человека : учебное пособие для вузов / Е. 

В. Чернова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 327 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16772-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542739  

 

2. Дополнительная литература 

1. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и 

практикум для вузов / под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03600-8. — 

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

https://urait.ru/bcode/536225  

2. Корабельников, С. М.  Преступления в сфере информационной безопасности : учебное 

пособие для вузов / С. М. Корабельников. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 111 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12769-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543351  

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 
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Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Критерии оценки презентации  

Структура презентации  

1. Правильное оформление титульного листа - 4  

2. Наличие понятной навигации - 4  

3. Отмечены информационные ресурсы - 4  

4. Логическая последовательность информации на слайдах – 4. 

Оформление презентации  

5. Единый стиль оформления - 5  

6. Использование на слайдах разного рода объектов - 5  

7. Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими фай- 5  

8. Использование анимационных объектов - 5  

9. Правильность изложения текста - 5  

10. Использование объектов, сделанных в других программах – 5 

Содержание презентации  

11. Сформулированы проблема и еѐ посылы, раскрыты обстоятельства еѐ проявления, 

определяющие актуальность рассмотрения вопроса - 7. 

12. Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения раскрываемых вопросов - 7  

13. Достаточная ѐмкость, содержательность и убедительность представляемого материала 

- 7  

14. Не перегруженность представляемого материала второстепенными данными и 

сведениями 7 

 15. Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7  

16. Представленный материал и выводы соответствуют поставленной цели – 7. 

Эффект презентации  

17. Гармоничное дополнение устного выступления и общее впечатление  от просмотра 

презентации 12 

Сумма баллов 100. 

 

Если студент набирает от 85 до 100 – оценка «отлично»; от 72 до 84 – оценка «хорошо», 

от 51 до 71 – оценка «удовлетворительно», менее 50 баллов – оценка «неудовлетворительно». 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, творческие 

задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в 

групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 
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накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 

 

Перечень вопросов рубежного контроля  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 
Раздел 1 

Информационное 

общество и 

информационная 

безопасность  

ПК-5 Ответы на 

контрольные 

вопросы 

1. Что такое «информационное 

общество»? 

2. Какими особыми свойствами 

обладают информационные 

ресурсы по сравнению с другими 

ресурсами? 

3. Что такое информационная 

экономика? 

4. Каковы особенности 

современного информационного 

кризиса? 

5. Что такое дигитизация? 

6. Негативные тенденции 

дигитизации общества. 

7. Что такое «информационная 

безопасность»? 

8. В чем заключается 

двойственность понятия 

«информационная» безопасность? 

9. Отличия информационного 

прессинга от зомбирования. 

10. Что такое «дезинформация»? 
 

2. 
Раздел 2. 

Информационно-

психологическая 

безопасность 

личности  

ПК-5 Ответы на 

контрольные 

вопросы 

1. Охарактеризуйте понятия 

«надежность информации» и 

«достоверность информации». 

2. Как проверить достоверность 

информации? 

3. Способы проверки надежности 

информации. 

4. Можно ли поставить знак 

равенства между информацией и 

знаниями? Почему? 

5. Как определить фейковый 

ресурс? 

6. Как проверить себя на признак 

информационной перегрузки? 
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7. Может ли субъективная 

информация быть достоверной? 

8. Угрозы дестабилизирующего 

воздействия на психологическое 

состояние человека путём 

осознаваемой или не осознаваемой 

манипуляцией его сознанием. 

9. Какие слабости людей 

используют мошенники? 

10. В чем опасность социальных 

сетей?  

 

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

Вопросы к модулю 1 

ПК-5 
1. Понятие информационного общества и его характерные черты. 

2. Опасные тенденции дигитизации общества. 

3. Положительные и отрицательные черты информационного 

общества. 

4. Общее понятие информационной безопасности . 

5. Структура понятия информационной безопасности. 

6. Виды дезинформации. Примеры. 

7. Основные угрозы информационной безопасности (прессинг, 

зомбирование, агрессия). Примеры. 

8. Надежность информации и ее характеристики. 

9. Достоверность информации и ее характеристики. 

10. Как определить достоверность источника информации в Интернете?  

11. Информационная перегрузка. 

12. Как различить поддельные сайты и сообщества в соцсетях? 

13. Проверка репутации ресурса в сети Интернет. 

14. Определение достоверности новостей. Цели создания фейковых 

новостей. 

15. Как отличить достоверное новостное сообщение от фейкового? 

 

Вопросы к модулю 2 

ПК-5 
1. Ответственность за распространение ложной информации. 

2. Когда информация не несет в себе знания. Примеры. 

3. Понятие информационно-психологической безопасности и 

основные термины, связанные с ней. 

4. Источники информационно-психологического воздействия. 

Примеры. 
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5. Виды информационно-психологического воздействия и приемы 

информационного манипулирования. 

6. Понятие суггестии и ее виды. 

7. Приемы мошеннической социотехники. Краткая характеристика. 

8. Фишинговые атаки и принципы их работы. 

9. Психологические приемы фишинга, которые используют 

злоумышленники. 

10. Меры предосторожности для профилактики последствий 

фишинговых атак. 

11. Парольная защита информации. Принципы создания 

мнемонических паролей. 

12. Опасности социальных сетей. 

13. Деструктивные и девиантные сообщества в соцсетях. 

14. Методы сетевой манипуляции. 

15. Последствия вовлечения в деструктивные движения. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

 

1.1.1. Основная литература 

1. Рассолов, И. М.  Информационное право : учебник и практикум для вузов / И. М. 

Рассолов. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 427 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18043-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/535625  

2. Чернова, Е. В.  Информационная безопасность человека : учебное пособие для вузов / Е. 

В. Чернова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 327 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16772-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542739  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности : учебник и 

практикум для вузов / под редакцией Т. А. Поляковой, А. А. Стрельцова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 325 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03600-8. — 

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

https://urait.ru/bcode/536225 . 

2. Корабельников, С. М.  Преступления в сфере информационной безопасности : учебное 

пособие для вузов / С. М. Корабельников. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 111 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12769-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/543351  

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№№ Название 

электронного 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
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ресурса 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций и семинаров/практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

 

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 
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1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная 

электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский 

информационно-аналитический портал в 

области науки, технологии, медицины и 

образования, содержащий рефераты и 

полные тексты более 34 млн научных 

публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 

https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), 

Учебная аудитория для занятий лабораторного 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, адаптационными средствами). 

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, адаптационными 

средствами). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

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

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью/ реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 



 
27 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

актуализирована 

Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

2.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

3.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

4.  

 
Протокол заседания  

кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

__.__.____ 

 

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

декан факультета политических и социальных  

 

технологий ________________ /Пивнева С.В./ 

«28» февраля 2024 года 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Интеллектуальные информационные системы 

 

Направление подготовки 

«51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность» 

 

Направленность 

«Информационно-аналитическая деятельность» 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА  

 

 

Форма обучения 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2024 



 
2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Интеллектуальные информационные системы» 

разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования – бакалавриата по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1182 от 06.12.2017учебного плана по основной  профессиональной образовательной 

программе высшего образования - программы бакалавриата по направлению подготовки  51.03.06 

Библиотечно-информационная деятельность (далее – «ОПОП»). 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Интеллектуальные информационные системы» 

разработана рабочей группой в составе: канд. техн. наук А.О. Блинов. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) обсуждена и утверждена на заседании кафедры 

информационных технологий, искусственного интеллекта и общественно-социальных технологий 

цифрового общества факультета социальных и политических технологий (Протокол утверждения 

РПД и ММ № 11 от 28 февраля 2024 г.) 
 

Заведующий кафедрой 

канд. пед. наук, доцент 

  

С.В. Пивнева 
 (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 
РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................. 4 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) .......................................................................................................... 4 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные с установленными индикаторами достижения 

компетенций .......................................................................................................................................................... 4 
РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................................. 5 

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

работниками и самостоятельную работу обучающегося .................................................................................. 5 
2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) .................................................................................. 6 
2.3. Содержание дисциплины (модуля) ........................................................................................................ 9 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ................................................................................ 19 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................ 19 
3.2. Задания для самостоятельной работы ................................................................................................ 22 
3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ................................... 28 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) ...................................... 29 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) .................................... 29 
4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ................................................ 29 
4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................................... 29 
4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося .......................... 30 
4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ................................................. 31 
4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ...................................... 33 
4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................................... 33 
4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) ................................................................................................................................... 42 
РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................................... 46 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) .. 46 
5.1.1. Основная литература ....................................................................................................................... 46 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) ......................................................................................................................... 47 
5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ................................. 47 
5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)

 ............................................................................................................................................................................... 48 
5.4.1. Средства информационных технологий ....................................................................................... 48 
5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства: .................................................................................................................. 49 
5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных ....................... 49 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю)....... 49 
5.6. Образовательные технологии .................................................................................................................. 50 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................................... 51 
 

 

  



 
4 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об искусственного интеллекте с последующим применением в профессиональной сфере и 

практических навыков (формирование) в сфере связи информационных и коммуникационных 

технологий. 

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 и спектре решаемых ими задач; 

3. произвести изучение технологий, применяемых для разработки интеллектуальных 

информационных систем; 

4. рассмотрение и анализ основ, архитектуры, назначения и реализации экспертных 

систем; 

5. получение навыка использования экспертных систем для решения практических 

задач; 

6. рассмотрение и анализ основ, архитектуры, назначения и реализации 

интеллектуальных систем на основе искусственных нейронных сетей (ИНС); 

7. получение навыка использования систем на основе искусственных нейронных 

сетей (ИНС) для решения практических задач. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата/магистратуры/специалитета 

соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-1; ПК-2 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

 ПК-1 

Способен 

осуществлять 

технологические 

работы 

различных типов 

с использованием 

новых 

информационных 

ПК-1.1. Знает основы систем 

искусственного интеллекта, 

особенности работы с данными 

технологиями и правила 

безопасной эксплуатации.  

ПК-1.2. Умеет рационально и 

правильно использовать 

различные технологии, в том 

Знать: принципы 

работы новых 

информационных 

технологий. 

 

Уметь: 

осуществлять 
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технологий и 

систем 

искусственного 

интеллекта в 

рамках работы с 

книжными 

памятниками и 

архивными 

документами. 

числе системы искусственного 

интеллекта, для работы с 

разными видами документов. 

технологические 

работы различных 

типов с 

использованием 

новых 

информационных 

технологий и 

систем 

искусственного 

интеллекта. 

 
ПК-2 
Способен к 

созданию 

информационно-

аналитической 

продукции на 

основе анализа 

информационных 

ресурсов 

ПК-2.1 Знает структуру, правила 

оформления и особенности 

содержания технологической 

документации, относящейся к 

архивной работе. 

ПК-2.2 Владеет технологиями 

работы с разными видами 

технических средств, в том числе 

с системами искусственного 

интеллекта для формирования 

архивных и библиотечных 

фондов. 

Знать: структуру, 

правила 

оформления и 

особенности 

содержания 

технологической 

документации, 

относящейся к 

архивной работе. 

 

Уметь: работать с 

разными видами 

технических 

средств, в том 

числе с системами 

искусственного 

интеллекта для 

формирования 

архивных и 

библиотечных 

фондов. 

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 12 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 Курс 4 

Сесси

я 1-2 

Сесси

я 3-4 

Сесси

я 1-2 

Сесси

я 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
98 16 16 24 26 

Лекционные занятия 24 4 4 8 8 

из них: в форме практической подготовки 0   0  
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Практические занятия 24 4 4 8 8 

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации/ИКР 34 8 8 8 10 

            из них: в форме практической подготовки      

Самостоятельная работа обучающихся 313 52 52 108 101 

Контроль промежуточной аттестации 21 4 4 4 9 

Форма промежуточной аттестации 

 зачет 

Зачет 

с 

оценк

ой 

зачет экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 432 72 72 144 144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 
п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 
Модуль 1 (курс 3, сессия 1-4) 

Раздел 1. Введение в 

искусственный 

интеллект 

32 26 6 2  2     

2 

Раздел 2. 

Интеллектуальные 

системы 

32 26 6 2  2     

2 

Раздел 3. 

Интеллектуальные 
32 26 6 2  2     2 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

технологии 

Раздел 4. 

Интеллектуальные 

задачи и методы их 

решения 

32 26 

6 

2  2     

2 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
8 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет, зачет с оценкой 

Общий объем по модулю, 

часов 
144 104 16 8  8     

8 

Модуль 2 (курс 4, сессия 1-2) 

Раздел 1. Системы 

основанные на знаниях 
35 27 8 2  2     

4 

Раздел 2. Элементы 

теории нечетких 

множеств 

35 27 8 2  2     

4 

Раздел 3. Технологии 

нечетких 

интеллектуальных 

систем 

35 27 8 2  2     

4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Раздел 4. Экспертные 

системы 
35 27 8 2  2     

4 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Общий объем по модулю, 

часов 
144 108 48 8  8     

16 

Модуль 3 (курс 4, сессия 3-4) 

Раздел 1. Введение в 

искусственные 

нейронные сети (ИНС) 

 25 8 2  2    0,5 

4 

Раздел 2. Структура 

ИНС 
 25 8 2  2    0,5 

4 

Раздел 3. Обучение ИНС  25 8 2  2    0,5 4 

Раздел 4. 

Функционирование 

ИНС 

 26 8 2  2    0,5 

4 

Контроль промежуточной 9 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
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а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
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о
р
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е 
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т

и
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к
о

й
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о
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т
о
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и
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и
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и

е 
за

н
я

т
и

я
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и
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о
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и
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и
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е 

п
р

а
к
т

и
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к
о

й
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о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
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л
ь

т
а

ц
и

и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

аттестации (час) 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Экзамен 

Общий объем по модулю, 

часов 
144 101 18 8  8    2 

16 

Общий объем, часов 432 313 98 24  24    2 48 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

МОДУЛЬ 1 (Семестр 5) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Определение искусственного интеллекта. История развития искусственного интеллекта. Основные 

элементы современных технологий искусственного интеллекта. Направления исследований в области 

искусственного интеллекта. Основные цели работ по развитию искусственного интеллекта. 

Теоретические основы технологий искусственного интеллекта. Понятие экспертных систем. Понятие  

машинного обучения. Наиболее популярные реализации технологии машинного обучения. 

Перспективные направления развития искусственного интеллекта. Главные ограничения технологий 

искусственного интеллекта. Сферы применения технологий искусственного интеллекта. Ключевые 

компании в мире в области технологий искусственного интеллекта. Ключевые компании в России в 

области технологий искусственного интеллекта. Ключевые мировые университеты в области технологий 

искусственного интеллекта. Ключевые российские университеты в области технологий искусственного 

интеллекта. Рынок искусственного интеллекта. Национальные стратегии в области технологий 

искусственного интеллекта. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 
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Тема практического занятия: Анализ прикладного использования систем и технологий 

искусственного интеллекта. 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Привести примеры (и их подробное описание) прикладного использования средств/систем 

искусственного интеллекта (интеллектуальных информационных систем) для решения 

конкретных задач в какой-либо сфере человеческой деятельности. 

2. Описать технологии и алгоритмы, которые лежат в основе рассмотренных средств/систем 

искусственного интеллекта (интеллектуальных информационных систем).  

3. Оформить в виде реферативной работы. 

Тема практического занятия: Средства разработки систем искусственного интеллекта и 

решения интеллектуальных задач. 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Привести пример доступного средства для разработки систем искусственного 

интеллекта/средства для решения интеллектуальных задач (язык программирования/ 

программное обеспечение/ библиотека/ класс/ тулбокс/ онлайн-инструментарий). Описать 

возможности, назначение и функционал. 

2. Привести примеры использования описанного средства. 

3. Привести свой пример решения задачи с помощью описанного средства (постановка задачи, 

процесс решения, представление результатов, выводы). 

4. Оформить в виде текстового файла + при необходимости добавить другие материалы.  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – защита лабораторного практикума 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие, архитектура, классификация интеллектуальных информационных систем. Логические 

интеллектуальные системы. Системы на предикатах. Системы на продукциях.  Системы с планированием. 

Интеллектуальные системы с неопределенностями. Нечеткие продукционные системы. Вероятностные 

продукционные системы. Системы с коэффициентами уверенности. Объектные интеллектуальные 

системы. Системы на семантических сетях. Системы на сетях фреймов. Онтологические системы. 

Обучаемые интеллектуальные системы. Логические обучаемые системы. Системы на прямонаправленных 

нейронных сетях. Системы на нейронных сетях с обратными связями. Когнитивные системы. Логические 

когнитивные системы. Нейросетевые когнитивные системы. Нейрологические когнитивные системы. 

Распределенные интеллектуальные системы. Интеллектуальные агенты. Когнитивные агенты. 

Взаимодействие агентов в системе. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 
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Тема практического занятия: Применение логических интеллектуальную информационных 

систем.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Задания лабораторного практикума 

1. Опишите какую-либо логическую интеллектуальную информационную систему (назначение, 

на чем основана, архитектура, функционал). 

2. Описать спектр решаемых задач и привести примеры применения описанной логической 

интеллектуальной информационной системы. 

 

Тема практического занятия: Применение когнитивных интеллектуальную информационных 

систем.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Опишите какую-либо когнитивную интеллектуальную информационную систему (назначение, 

на чем основана, архитектура, функционал). 

2. Описать спектр решаемых задач и привести примеры применения описанной когнитивной 

интеллектуальной информационной системы. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – защита лабораторного практикума 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Интеллектуальные технологии и их применение. Технология экспертных систем. Статические и 

динамические экспертные системы. Среда разработки экспертных систем CLIPS. Диагностическая 

экспертная система на CLIPS. Технология нечетко-логических систем. Средства программирования 

нечетко-логических систем. Пакет fuzzyTECH. Нечетко-логическая система управления дорожным 

трафиком. Адаптивные нечеткие системы. Технология нейросетевых систем. Средства разработки 

нейросетевых систем. Пакет JavaNNS. Нейросетевая система для распознавания образов.  Технология 

многоагентных систем. Средства разработки многоагентных систем. Платформа JADE. Многоагентная 

система управления транспортными потоками. Другие интеллектуальные технологии. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Средства реализации экспертных систем.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 
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1. Опишите какое-либо доступное средство реализации экспертных систем (назначение, на чем 

основана, архитектура, функционал). 

2. Описать спектр решаемых задач и привести примеры применения описанного средства. 

3. Привести свой пример решения задачи с помощью описанного средства (постановка задачи, 

процесс решения, представление результатов, выводы). 

Тема практического занятия: Средства реализации искусственных нейронных сетей.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Опишите какое-либо доступное средство реализации искусственных нейронных сетей 

(назначение, на чем основана, архитектура, функционал). 

2. Описать спектр решаемых задач и привести примеры применения описанного средства. 

3. Привести свой пример решения задачи с помощью описанного средства (постановка задачи, 

процесс решения, представление результатов, выводы). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – защита лабораторного практикума. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общение с интеллектуальными системами. Организация диалогового общения. Распознавание 

речи. Интерпретация и понимание речевых сообщений. Восприятие информации. Процесс обработки 

информации в интеллектуальных системах. Слияние информации и распознавание образов. 

Распознавание визуальных образов. Распознавание лиц. Распознавание трехмерных объектов. 

Формирование и исполнение поведений. Типы поведений. Поведенческие сети. Исполнение поведений. 

Обработка данных и поиск информации. Интеллектуальный анализ данных. Категоризация и 

классификация документов. Поиск информации. Распределенная обработка информации. Распределенный 

поиск информации. Распределенное управление.  Управление командной работой. Когнитивные и 

креативные задачи. Когнитивное управление. Построение гипотез и самообучение принятию решений. 

Автоматическое построение моделей. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Решение задач распознавания образов.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Привести пример постановки задачи распознавания образов (звуковых, визуальных). 

2. Решить задачу доступными средствами интеллектуальных технологий. 

Тема лабораторно занятия: Решение задач интеллектуального анализа данных.  
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Форма практического задания: лабораторный практикум. 

Задания лабораторного практикума 

1. Привести пример постановки задачи интеллектуального анализа данных. 

2. Решить задачу доступными средствами интеллектуальных технологий. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – защита лабораторного практикума. 

 

 

МОДУЛЬ 2 (Семестр 6) 

РАЗДЕЛ 1. СИСТЕМЫ ОСНОВАННЫЕ НА ЗНАНИЯХ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Данные и знания. Классификация знаний. Интеллектуальные системы, основанные на знаниях: 

архитектура, особенности реализации, классификация. Модели представления знаний. Логическая форма 

представления знаний. Продукционная форма представления знаний. Сетевые формы представления 

знаний. Представление знаний в виде фреймов. Представление знаний в виде онтологий. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Сетевые формы представления знаний. 

Форма практического задания: лабораторный практикум 

Задания лабораторного практикума 

1. Привести пример использования сетевой формы представления знаний для решения 

интеллектуальной задачи. 

2. Привести пример интеллектуальной системы, использующей сетевую модель представления 

знаний. 

3. Описать решение конкретной задачи с помощью интеллектуальной системы из пункта 2. 

4. Решить, описать решение или обосновать невозможность решения задачи из пункта 1 с 

помощью интеллектуальной системы из пункта 2. 

 

Тема практического занятия: Представление знаний в виде фреймов. 

Форма практического задания: лабораторный практикум 

Задания лабораторного практикума 

1. Привести пример использования представления знаний в виде фреймов для решения 

интеллектуальной задачи. 
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2. Привести пример интеллектуальной системы, использующей фреймовую модель 

представления знаний. 

3. Описать решение конкретной задачи с помощью интеллектуальной системы из пункта 2. 

4. Решить, описать решение или обосновать невозможность решения задачи из пункта 1 с 

помощью интеллектуальной системы из пункта 2. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – защита лабораторного практикума. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Примеры обычных и нечетких множеств. Множества альфа-уровня. Методы построения функций 

принадлежности. Меры нечеткости множества. Отношение включения нечетких множеств. Операции над 

нечеткими множествами. Нечеткие числа. Нечеткие бинарные отношения. 

. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Нечеткие множества и операции над ними  

Форма практического задания: расчетно-графическая работа. 

Задание расчетно-графической работы.  

Даны множество 𝑊 = {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎8} и два его нечетких подмножества: 𝑋 = {𝑥,  𝜇1(𝑥)} и 𝑌 =

{𝑦,  𝜇2(𝑦)},  𝑥, 𝑦 ∈ 𝑊: 

  

 𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑎4 𝑎5 𝑎6 𝑎7 𝑎8 

 𝜇1(𝑥) 0,1 0,6 0,9 1 0,5 0,8 0,4 0,5 

 𝜇2(𝑦) 0,7 0,5 1 0,6 0,4 0,3 0 0,2 

 

Требуется: 

1) представить 𝑋 и 𝑌 геометрически; 

2) найти функции принадлежности и представить геометрически множества: X̅, Y̅, 𝑋 ∪ 𝑌, 𝑋 ∩

𝑌, 𝑋 ⊕ 𝑌. 

3) найти расстояния между множествами 𝑋 и 𝑌: 
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• абсолютное и относительное расстояние Хемминга; 

• абсолютное и относительное евклидово расстояние;  

4) найти подмножества (обычные), ближайшие к 𝑋 и 𝑌. Вычислить индексы нечеткости 𝑋 и 

𝑌. 

Задание выполняется по вариантам, в которых варьируются значения функций принадлежности 

𝜇1(𝑥) и  𝜇2(𝑦). 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – защита расчетно-графической работы 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕХНОЛОГИИ НЕЧЕТКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Элементы нечеткой логики. Нечеткий логический вывод. Понятие лингвистической переменной. 

Синтаксическое и семантическое правила. Понятие «профессионализм» как лингвистическая переменная. 

Нечеткая модель специалиста с учетом понятия «инвариант профессионализма». 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Приложения нечеткой логики. 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Задания лабораторного практикума 

1. Привести пример интеллектуальной системы, в основе которой лежит аппарат нечеткой 

логики. Описать назначение, функционал, принцип работы, спектр решаемых задач. 

2. Описать решение конкретной задачи с помощью описанной интеллектуальной системы. 

Тема практического занятия: Алгоритмы нечеткого вывода. 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Задания лабораторного практикума 

1. Рассмотреть и описать один из алгоритмов нечеткого вывода. 

2. Реализовать этапы нечеткого вывода согласно рассмотренному алгоритму с помощью 

доступных средств. 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – защита лабораторного практикума. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие экспертных систем. Области применения экспертных систем. Архитектура экспертных 

систем. Технологии экспертных систем. Примеры экспертных систем. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практических занятий: Реализация экспертных систем. 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Задания лабораторного практикума 

1. Используя доступную оболочку или библиотеки реализовать экспертную систему управления 

процессом подачи тепла в зависимости от измеренного значения температуры и построить 

непрерывную зависимость между двумя наблюдаемыми переменными технологического 

процесса на основании их дискретных реализаций. 

2. Используя доступную оболочку или библиотеки реализовать экспертную систему 

произвольной тематики (свой пример применения). 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – защита лабораторного практикума. 

 

 

МОДУЛЬ 3 (Семестр 7) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВЕННЫЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ (ИНС) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Биологоческие и искусственные нейронные сети. История развития искусственных нейронных 

сетей. Достоинства искусственных нейронных сетей и их применимость. Спектр применения 

искусственных нейронных сетей. Средства реализации искусственных нейронных сетей. 

. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Спектр задач, решаемых ИНС.  
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Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Задания лабораторного практикума 

1. Привести пример задачи, решаемой с помощью искусственной нейронной сети. 

2. Описать процесс и технологии решения, уделив внимание структуре ИНС, алгоритму 

обучения и особенностям функционирования ИНС. 

Тема практического занятия: Средства реализации ИНС.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Задания лабораторного практикума 

1. Привести пример средства для реализации искусственных нейронных сетей (программное 

обеспечение, библиотеки функций). 

2. Описать возможности указанного средства, привести примеры реализации ИНС различной 

архитектуры с помощью него. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – защита лабораторного практикума 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА ИНС 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Устройство нейронной сети. Персептрон. Сеть искусственных нейронов. Общая структура 

искусственной нейронной сети. Слои искусственной нейронной сети. Скрытые слои. Влияние структуры 

искусственной нейронной сети на ее свойства. Настройка весовых коэффициентов. Входы и выходы 

искусственной нейронной сети. Функция активации.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Реализация однослойной ИНС.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Задания лабораторного практикума 

1. Используя доступное средство разработки ИНС реализовать однослойную ИНС. 

2. Протестировать работу сети, объяснить как она работает и для решения каких задач подходит. 

Тема практического занятия: Реализация многослойной ИНС.  
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Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Задания лабораторного практикума 

1. Используя доступное средство разработки ИНС реализовать однослойную ИНС. 

2. Протестировать работу сети, объяснить, как она работает и для решения каких задач подходит. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – защита лабораторного практикума 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБУЧЕНИЕ ИНС 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Обучение искусственной нейронной сети. Обучающая выборка. Обучение искусственной 

нейронной сети с учителем. Обучение искусственной нейронной сети без учителя.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Тема практического занятия: Реализация обучения ИНС с учителем.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Задания лабораторного практикума 

1. Используя доступное средство разработки ИНС произвести обучение ИНС с учителем. 

2. Протестировать работу сети, объяснить как она работает и для решения каких задач подходит. 

Тема практического занятия: Реализация обучения ИНС без учителя. 

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Задания лабораторного практикума 

1. Используя доступное средство разработки ИНС произвести обучение ИНС без учителя. 

2. Протестировать работу сети, объяснить, как она работает и для решения каких задач подходит. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – защита лабораторного практикума 
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РАЗДЕЛ 4. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНС 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Задачи, решаемые искусственными нейронными сетями. Различные конфигурации искусственных 

нейронных сетей и их применение в решении задач. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Тема практического занятия: Решение содержательной задачи с помощью ИНС.  

Форма практического задания: лабораторный практикум. 

 

Задания лабораторного практикума 

1. Привести пример постановки задачи, решаемой с помощью искусственной нейронной сети. 

2. Реализовать ИНС для ее решения, постаравшись подобрать оптимальную конфигурацию. 

3. Протестировать ИНС. Пояснить решение задачи. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4 

форма рубежного контроля – защита лабораторного практикума 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1. (курс 3 сессия 1-4) 

Раздел 1. Введение в 

искусственный 

интеллект 

10 Подготовка к защите лабораторного 

практикума 

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела 
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Раздел 2. 

Интеллектуальные 

системы 

10 Подготовка к защите лабораторного 

практикума 

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 3. 

Интеллектуальные 

технологии 

10 Подготовка к защите лабораторного 

практикума 

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 4. 

Интеллектуальные 

задачи и методы их 

решения 

10 Подготовка к защите лабораторного 

практикума 

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

104  

Модуль 2. (курс 4 сессия 1-2) 

Раздел 1. Системы 

основанные на 

знаниях 

10 Подготовка к защите лабораторного 

практикума 

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Элементы 

теории нечетких 

множеств 

10 Подготовка к защите лабораторного 

практикума 

20 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 3. Технологии 

нечетких 

интеллектуальных 

систем 

10 Подготовка к защите лабораторного 

практикума 

16 Самостоятельное изучение 
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материала раздела 

Раздел 4. Экспертные 

системы 

10 Подготовка к защите лабораторного 

практикума 

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

часов 

108  

Модуль 3. (курс 4 сессия 3-4) 

Раздел 1. Введение в 

искусственные 

нейронные сети 

(ИНС) 

10 Подготовка к защите лабораторного 

практикума 

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 2. Структура 

ИНС 

10 Подготовка к защите лабораторного 

практикума 

20 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 3. Обучение 

ИНС 

10 Подготовка к защите лабораторного 

практикума 

12 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Раздел 4. 

Функционирование 

ИНС 

10 Подготовка к защите лабораторного 

практикума 

13 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Общий объем по 

модулю/семестру, 

101  
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часов 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

313  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к модулю 1 (семестр 5) 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Прикладное использования систем и технологий искусственного интеллекта. 

2. Средства разработки систем искусственного интеллекта и решения интеллектуальных 

задач. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для вузов / Л. 

А. Станкевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-02126-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511651  

2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / М. В. 

Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 256 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14916-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519916  

3. Сурова, Н. Ю. Искусственный интеллект / Н. Ю. Сурова, М. Е. Косов. – Москва : Юнити-Дана, 

2021. – 408 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690578 – Библиогр.: с. 383-385. – ISBN 978-5-238-

03513-0. – Текст : электронный. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Логические интеллектуальные информационные системы и их применение. 

2. Когнитивные интеллектуальные информационные системы и их применение. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для вузов / Л. 

А. Станкевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-02126-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511651  

2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / М. В. 

Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 256 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14916-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519916  

https://urait.ru/bcode/511651
https://urait.ru/bcode/519916
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690578
https://urait.ru/bcode/511651
https://urait.ru/bcode/519916
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3. Сурова, Н. Ю. Искусственный интеллект / Н. Ю. Сурова, М. Е. Косов. – Москва : Юнити-Дана, 

2021. – 408 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690578 – Библиогр.: с. 383-385. – ISBN 978-5-238-

03513-0. – Текст : электронный. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Средства реализации экспертных систем. 

2. Средства реализации искусственных нейронных сетей. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для вузов / Л. 

А. Станкевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-02126-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511651  

2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / М. В. 

Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 256 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14916-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519916  

3. Сурова, Н. Ю. Искусственный интеллект / Н. Ю. Сурова, М. Е. Косов. – Москва : Юнити-Дана, 

2021. – 408 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690578 – Библиогр.: с. 383-385. – ISBN 978-5-238-

03513-0. – Текст : электронный. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Задачи распознавания образов, технологии и методы их решения. 

2. Задачи интеллектуального анализа данных, технологии и методы их решения. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для вузов / Л. 

А. Станкевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 397 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-02126-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/511651  

2. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / М. В. 

Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 256 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14916-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519916  

3. Сурова, Н. Ю. Искусственный интеллект / Н. Ю. Сурова, М. Е. Косов. – Москва : Юнити-Дана, 

2021. – 408 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690578 – Библиогр.: с. 383-385. – ISBN 978-5-238-

03513-0. – Текст : электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690578
https://urait.ru/bcode/511651
https://urait.ru/bcode/519916
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690578
https://urait.ru/bcode/511651
https://urait.ru/bcode/519916
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690578
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Задания для самостоятельной работы к модулю 2 (семестр 6) 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Сетевые формы представления знаний. 

2. Представление знаний в виде фреймов. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Назаров, Д. М.  Интеллектуальные системы: основы теории нечетких множеств : учебное пособие 

для вузов / Д. М. Назаров, Л. К. Конышева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07496-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514414  

2. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / И. А. 

Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657  

3. Колмогорова, С. С. Основы искусственного интеллекта : учебное пособие для студентов / С. С. 

Колмогорова. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2022. — 108 с. — ISBN 978-5-9239-1308-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/257804 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Новиков, Ф. А.  Символический искусственный интеллект: математические основы представления 

знаний : учебное пособие для вузов / Ф. А. Новиков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00734-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512382  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Нечеткие множества и операции над ними. 

2. Нечеткие числа. 

3. Нечеткая логика. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Назаров, Д. М.  Интеллектуальные системы: основы теории нечетких множеств : учебное пособие 

для вузов / Д. М. Назаров, Л. К. Конышева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07496-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514414  

2. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / И. А. 

Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657  

3. Колмогорова, С. С. Основы искусственного интеллекта : учебное пособие для студентов / С. С. 

Колмогорова. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2022. — 108 с. — ISBN 978-5-9239-1308-8. — 

https://urait.ru/bcode/514414
https://urait.ru/bcode/512657
https://e.lanbook.com/book/257804
https://urait.ru/bcode/512382
https://urait.ru/bcode/514414
https://urait.ru/bcode/512657
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Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/257804 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Новиков, Ф. А.  Символический искусственный интеллект: математические основы представления 

знаний : учебное пособие для вузов / Ф. А. Новиков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00734-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512382  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Приложения нечеткой логики. 

2. Алгоритмы нечеткого вывода. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. Назаров, Д. М.  Интеллектуальные системы: основы теории нечетких множеств : учебное пособие 

для вузов / Д. М. Назаров, Л. К. Конышева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07496-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514414  

2. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / И. А. 

Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657  

3. Колмогорова, С. С. Основы искусственного интеллекта : учебное пособие для студентов / С. С. 

Колмогорова. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2022. — 108 с. — ISBN 978-5-9239-1308-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/257804 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Новиков, Ф. А.  Символический искусственный интеллект: математические основы представления 

знаний : учебное пособие для вузов / Ф. А. Новиков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00734-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512382  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Реализация экспертных систем. 

2. Средства реализации экспертных систем. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

1. Назаров, Д. М.  Интеллектуальные системы: основы теории нечетких множеств : учебное пособие 

для вузов / Д. М. Назаров, Л. К. Конышева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07496-3. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514414  

2. Бессмертный, И. А.  Системы искусственного интеллекта : учебное пособие для вузов / И. А. 

Бессмертный. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 157 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07467-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512657  

https://e.lanbook.com/book/257804
https://urait.ru/bcode/512382
https://urait.ru/bcode/514414
https://urait.ru/bcode/512657
https://e.lanbook.com/book/257804
https://urait.ru/bcode/512382
https://urait.ru/bcode/514414
https://urait.ru/bcode/512657
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3. Колмогорова, С. С. Основы искусственного интеллекта : учебное пособие для студентов / С. С. 

Колмогорова. — Санкт-Петербург : СПбГЛТУ, 2022. — 108 с. — ISBN 978-5-9239-1308-8. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/257804 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Новиков, Ф. А.  Символический искусственный интеллект: математические основы представления 

знаний : учебное пособие для вузов / Ф. А. Новиков. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

278 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00734-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/512382  

 

 

Задания для самостоятельной работы к модулю 3 (семестр 7) 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Спектр задач, решаемых искусственными нейронными сетями (ИНС). 

2. Различные средства реализации ИНС. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

 
1. Сурова, Н. Ю. Искусственный интеллект / Н. Ю. Сурова, М. Е. Косов. – Москва : Юнити-Дана, 

2021. – 408 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690578 – Библиогр.: с. 383-385. – ISBN 978-5-238-

03513-0. – Текст : электронный. 

2. Веретехина, С. В. Модели, методы, алгоритмы и программные решения вычислительных машин, 

комплексов и систем : учебник : [16+] / С. В. Веретехина, В. Л. Симонов, О. Л. Мнацаканян. – Изд. 

2-е, доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 307 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602526 – Библиогр.: с. 258-266. – 

ISBN 978-5-4499-1937-3. – Текст : электронный. 

3. Искусственный интеллект и нейросетевое управление : учебное пособие / составитель Т. Е. 

Мамонова. — Томск : ТПУ, 2020. — 150 с. — ISBN 978-5-4387-0921-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/246170  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Реализация однослойной ИНС. 

2. Реализация многослойной ИНС. 

3. Различные архитектуры ИНС. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

 
1. Сурова, Н. Ю. Искусственный интеллект / Н. Ю. Сурова, М. Е. Косов. – Москва : Юнити-Дана, 

2021. – 408 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690578 – Библиогр.: с. 383-385. – ISBN 978-5-238-

03513-0. – Текст : электронный. 

2. Веретехина, С. В. Модели, методы, алгоритмы и программные решения вычислительных машин, 

комплексов и систем : учебник : [16+] / С. В. Веретехина, В. Л. Симонов, О. Л. Мнацаканян. – Изд. 

2-е, доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 307 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602526 – Библиогр.: с. 258-266. – 

ISBN 978-5-4499-1937-3. – Текст : электронный. 

https://e.lanbook.com/book/257804
https://urait.ru/bcode/512382
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690578
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602526
https://e.lanbook.com/book/246170
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690578
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602526
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3. Искусственный интеллект и нейросетевое управление : учебное пособие / составитель Т. Е. 

Мамонова. — Томск : ТПУ, 2020. — 150 с. — ISBN 978-5-4387-0921-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/246170  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Реализация обучения ИНС с учителем. 

2. Реализация обучения ИНС без учителя. 

3. Различные подходы и алгоритмы обучения ИНС. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

 
1. Сурова, Н. Ю. Искусственный интеллект / Н. Ю. Сурова, М. Е. Косов. – Москва : Юнити-Дана, 

2021. – 408 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690578 – Библиогр.: с. 383-385. – ISBN 978-5-238-

03513-0. – Текст : электронный. 

2. Веретехина, С. В. Модели, методы, алгоритмы и программные решения вычислительных машин, 

комплексов и систем : учебник : [16+] / С. В. Веретехина, В. Л. Симонов, О. Л. Мнацаканян. – Изд. 

2-е, доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 307 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602526 – Библиогр.: с. 258-266. – 

ISBN 978-5-4499-1937-3. – Текст : электронный. 

3. Искусственный интеллект и нейросетевое управление : учебное пособие / составитель Т. Е. 

Мамонова. — Томск : ТПУ, 2020. — 150 с. — ISBN 978-5-4387-0921-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/246170  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Содержательные постановки задач, решаемых с помощью ИНС. 

2. Различные конфигурации искусственных нейронных сетей и их применение в решении задач (сеть 

Хопфилда, автокодировщики, сверточные нейронные сети, развертывающие нейронные сети и 

пр.). 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

 
1. Сурова, Н. Ю. Искусственный интеллект / Н. Ю. Сурова, М. Е. Косов. – Москва : Юнити-Дана, 

2021. – 408 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690578 – Библиогр.: с. 383-385. – ISBN 978-5-238-

03513-0. – Текст : электронный. 

2. Веретехина, С. В. Модели, методы, алгоритмы и программные решения вычислительных машин, 

комплексов и систем : учебник : [16+] / С. В. Веретехина, В. Л. Симонов, О. Л. Мнацаканян. – Изд. 

2-е, доп. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 307 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602526 – Библиогр.: с. 258-266. – 

ISBN 978-5-4499-1937-3. – Текст : электронный. 

3. Искусственный интеллект и нейросетевое управление : учебное пособие / составитель Т. Е. 

Мамонова. — Томск : ТПУ, 2020. — 150 с. — ISBN 978-5-4387-0921-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/246170  

https://e.lanbook.com/book/246170
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690578
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602526
https://e.lanbook.com/book/246170
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=690578
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602526
https://e.lanbook.com/book/246170
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 
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Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

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

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

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

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

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

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

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

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

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

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

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

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

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, зачет с оценкой и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 
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Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

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

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

и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 
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Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачёта и по пятибалльной 

системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 
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1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



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

характеризующих этапы формирования компетенций 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы, 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Форма 

рубежно

го 

контрол

я  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Модуль 1 

Раздел -1 

«Введение в 

искусственн

ый 

интеллект» 

ПК-1 Защита 

лаборато

рного 

практику

ма 

1. Привести примеры (и их подробное описание) прикладного использования 

средств/систем искусственного интеллекта (интеллектуальных информационных систем) 

для решения конкретных задач в какой-либо сфере человеческой деятельности. 

2. Описать технологии и алгоритмы, которые лежат в основе рассмотренных 

средств/систем искусственного интеллекта (интеллектуальных информационных 

систем).  

3. Привести пример доступного средства для разработки систем искусственного 

интеллекта/средства для решения интеллектуальных задач (язык программирования/ 

программное обеспечение/ библиотека/ класс/ тулбокс/ онлайн-инструментарий). 

Описать возможности, назначение и функционал. 

4. Привести примеры использования описанного средства. 

5. Привести свой пример решения задачи с помощью описанного средства 

(постановка задачи, процесс решения, представление результатов, выводы). 

ПК-2 Защита 

лаборато

рного 

практику

ма 

1. Привести примеры (и их подробное описание) прикладного использования 

средств/систем искусственного интеллекта (интеллектуальных информационных систем) 

для решения конкретных задач в какой-либо сфере человеческой деятельности. 

2. Описать технологии и алгоритмы, которые лежат в основе рассмотренных 

средств/систем искусственного интеллекта (интеллектуальных информационных 

систем).  

3. Привести пример доступного средства для разработки систем искусственного 

интеллекта/средства для решения интеллектуальных задач (язык программирования/ 



 
34 

программное обеспечение/ библиотека/ класс/ тулбокс/ онлайн-инструментарий). 

Описать возможности, назначение и функционал. 

4. Привести примеры использования описанного средства. 

5. Привести свой пример решения задачи с помощью описанного средства 

(постановка задачи, процесс решения, представление результатов, выводы). 

2 Модуль 1 

Раздел -2 

«Интеллект

уальные 

системы» 

ПК-1 Защита 

лаборато

рного 

практику

ма 

1. Опишите какую-либо логическую интеллектуальную информационную систему 

(назначение, на чем основана, архитектура, функционал). 

2. Описать спектр решаемых задач и привести примеры применения описанной 

логической интеллектуальной информационной системы. 

3. Опишите какую-либо когнитивную интеллектуальную информационную систему 

(назначение, на чем основана, архитектура, функционал). 

4. Описать спектр решаемых задач и привести примеры применения описанной 

когнитивной интеллектуальной информационной системы. 

ПК-2 Защита 

лаборато

рного 

практику

ма 

1. Опишите какую-либо логическую интеллектуальную информационную систему 

(назначение, на чем основана, архитектура, функционал). 

2. Описать спектр решаемых задач и привести примеры применения описанной 

логической интеллектуальной информационной системы. 

3. Опишите какую-либо когнитивную интеллектуальную информационную систему 

(назначение, на чем основана, архитектура, функционал). 

4. Описать спектр решаемых задач и привести примеры применения описанной 

когнитивной интеллектуальной информационной системы. 

3 Модуль 1 

Раздел -3 

«Интеллект

уальные 

технологии» 

ПК-1 Защита 

лаборато

рного 

практику

ма 

1. Опишите какое-либо доступное средство реализации экспертных систем 

(назначение, на чем основана, архитектура, функционал). 

2. Описать спектр решаемых задач и привести примеры применения описанного 

средства. 

3. Привести свой пример решения задачи с помощью описанного средства 

(постановка задачи, процесс решения, представление результатов, выводы). 

4. Опишите какое-либо доступное средство реализации искусственных нейронных 

сетей (назначение, на чем основана, архитектура, функционал). 

5. Описать спектр решаемых задач и привести примеры применения описанного 

средства. 

6. Привести свой пример решения задачи с помощью описанного средства 

(постановка задачи, процесс решения, представление результатов, выводы). 
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ПК-2 Защита 

лаборато

рного 

практику

ма 

1. Опишите какое-либо доступное средство реализации экспертных систем 

(назначение, на чем основана, архитектура, функционал). 

2. Описать спектр решаемых задач и привести примеры применения описанного 

средства. 

3. Привести свой пример решения задачи с помощью описанного средства 

(постановка задачи, процесс решения, представление результатов, выводы). 

4. Опишите какое-либо доступное средство реализации искусственных нейронных 

сетей (назначение, на чем основана, архитектура, функционал). 

5. Описать спектр решаемых задач и привести примеры применения описанного 

средства. 

6. Привести свой пример решения задачи с помощью описанного средства 

(постановка задачи, процесс решения, представление результатов, выводы). 

4 Модуль 1 

Раздел -4 

«Интеллект

уальные 

задачи и 

методы их 

решения» 

ПК-1 Защита 

лаборато

рного 

практику

ма 

1. Привести пример постановки задачи распознавания образов (звуковых, 

визуальных). 

2. Решить задачу доступными средствами интеллектуальных технологий. 

3. Привести пример постановки задачи интеллектуального анализа данных. 

4. Решить задачу доступными средствами интеллектуальных технологий. 

ПК-2 Защита 

лаборато

рного 

практику

ма 

1. Привести пример постановки задачи распознавания образов (звуковых, 

визуальных). 

2. Решить задачу доступными средствами интеллектуальных технологий. 

3. Привести пример постановки задачи интеллектуального анализа данных. 

4. Решить задачу доступными средствами интеллектуальных технологий. 

5 Модуль 2 

Раздел -1 

«Системы 

ПК-1 Защита 

лаборато

1. Привести пример использования сетевой формы представления знаний для решения 

интеллектуальной задачи. 

2. Привести пример интеллектуальной системы, использующей сетевую модель 

представления знаний. 
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основанные 

на знаниях» 

рного 

практику

ма 

3. Описать решение конкретной задачи с помощью интеллектуальной системы из 

пункта 2. 

4. Решить, описать решение или обосновать невозможность решения задачи из пункта 

1 с помощью интеллектуальной системы из пункта 2. 

5. Привести пример использования представления знаний в виде фреймов для 

решения интеллектуальной задачи. 

6. Привести пример интеллектуальной системы, использующей фреймовую модель 

представления знаний. 

7. Описать решение конкретной задачи с помощью интеллектуальной системы из 

пункта 6. 

ПК-2 Защита 

лаборато

рного 

практику

ма 

1. Привести пример использования сетевой формы представления знаний для решения 

интеллектуальной задачи. 

2. Привести пример интеллектуальной системы, использующей сетевую модель 

представления знаний. 

3. Описать решение конкретной задачи с помощью интеллектуальной системы из 

пункта 2. 

4. Решить, описать решение или обосновать невозможность решения задачи из пункта 

1 с помощью интеллектуальной системы из пункта 2. 

5. Привести пример использования представления знаний в виде фреймов для 

решения интеллектуальной задачи. 

6. Привести пример интеллектуальной системы, использующей фреймовую модель 

представления знаний. 

7. Описать решение конкретной задачи с помощью интеллектуальной системы из 

пункта 6. 

6 Модуль 2 

(Раздел -2 

«Элементы 

теории 

нечетких 

множеств» 

ПК-1 Защита 

расчетно

-

графичес

кой 

работы 

Даны множество 𝑊 = {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎8} и два его нечетких подмножества: 𝑋 =

{𝑥,  𝜇1(𝑥)} и 𝑌 = {𝑦,  𝜇2(𝑦)},  𝑥, 𝑦 ∈ 𝑊: 

  

 𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑎4 𝑎5 𝑎6 𝑎7 𝑎8 

 𝜇1(𝑥) 0,1 0,6 0,9 1 0,5 0,8 0,4 0,5 

 𝜇2(𝑦) 0,7 0,5 1 0,6 0,4 0,3 0 0,2 
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Требуется: 

1) представить 𝑋 и 𝑌 геометрически; 

2) найти функции принадлежности и представить геометрически множества: X̅, 

Y̅, 𝑋 ∪ 𝑌, 𝑋 ∩ 𝑌, 𝑋 ⊕ 𝑌. 

3) найти расстояния между множествами 𝑋 и 𝑌: 

• абсолютное и относительное расстояние Хемминга; 

• абсолютное и относительное евклидово расстояние;  

4) найти подмножества (обычные), ближайшие к 𝑋 и 𝑌. Вычислить индексы 

нечеткости 𝑋 и 𝑌. 

Задание выполняется по вариантам, в которых варьируются значения функций 

принадлежности 𝜇1(𝑥) и  𝜇2(𝑦). 

ПК-2 Защита 

расчетно

-

графичес

кой 

работы 

Даны множество 𝑊 = {𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎8} и два его нечетких подмножества: 𝑋 =

{𝑥,  𝜇1(𝑥)} и 𝑌 = {𝑦,  𝜇2(𝑦)},  𝑥, 𝑦 ∈ 𝑊: 

  

 𝑎1 𝑎2 𝑎3 𝑎4 𝑎5 𝑎6 𝑎7 𝑎8 

 𝜇1(𝑥) 0,1 0,6 0,9 1 0,5 0,8 0,4 0,5 

 𝜇2(𝑦) 0,7 0,5 1 0,6 0,4 0,3 0 0,2 
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Требуется: 

1) представить 𝑋 и 𝑌 геометрически; 

2) найти функции принадлежности и представить геометрически множества: X̅, 

Y̅, 𝑋 ∪ 𝑌, 𝑋 ∩ 𝑌, 𝑋 ⊕ 𝑌. 

3) найти расстояния между множествами 𝑋 и 𝑌: 

• абсолютное и относительное расстояние Хемминга; 

• абсолютное и относительное евклидово расстояние;  

4) найти подмножества (обычные), ближайшие к 𝑋 и 𝑌. Вычислить индексы 

нечеткости 𝑋 и 𝑌. 

Задание выполняется по вариантам, в которых варьируются значения функций 

принадлежности 𝜇1(𝑥) и  𝜇2(𝑦). 

7 Модуль 2 

(Раздел -3 

«Технологи

и нечетких 

интеллекту

альных 

систем» 

ПК-1 Защита 

лаборато

рного 

практику

ма 

1. Привести пример интеллектуальной системы, в основе которой лежит аппарат 

нечеткой логики. Описать назначение, функционал, принцип работы, спектр решаемых 

задач. 

2. Описать решение конкретной задачи с помощью описанной интеллектуальной 

системы. 

3. Рассмотреть и описать один из алгоритмов нечеткого вывода. 

4. Реализовать этапы нечеткого вывода согласно рассмотренному алгоритму с 

помощью доступных средств. 

ПК-2 Защита 

лаборато

рного 

1. Привести пример интеллектуальной системы, в основе которой лежит аппарат 

нечеткой логики. Описать назначение, функционал, принцип работы, спектр решаемых 

задач. 

2. Описать решение конкретной задачи с помощью описанной интеллектуальной 

системы. 

3. Рассмотреть и описать один из алгоритмов нечеткого вывода. 
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практику

ма 

4. Реализовать этапы нечеткого вывода согласно рассмотренному алгоритму с 

помощью доступных средств. 

8 Модуль 2 

Раздел -4 «. 

Экспертные 

системы» 

ПК-1 Защита 

лаборато

рного 

практику

ма 

1. Используя доступную оболочку или библиотеки реализовать экспертную систему 

управления процессом подачи тепла в зависимости от измеренного значения 

температуры и построить непрерывную зависимость между двумя наблюдаемыми 

переменными технологического процесса на основании их дискретных реализаций. 

2. Используя доступную оболочку или библиотеки реализовать экспертную систему 

произвольной тематики (свой пример применения). 

ПК-2 Защита 

лаборато

рного 

практику

ма 

1. Используя доступную оболочку или библиотеки реализовать экспертную систему 

управления процессом подачи тепла в зависимости от измеренного значения 

температуры и построить непрерывную зависимость между двумя наблюдаемыми 

переменными технологического процесса на основании их дискретных реализаций. 

2. Используя доступную оболочку или библиотеки реализовать экспертную систему 

произвольной тематики (свой пример применения). 

9 Модуль 3 

(Раздел -1 

«Введение в 

искусственн

ые 

нейронные 

сети (ИНС)» 

ПК-1 Защита 

лаборато

рного 

практику

ма 

1. Привести пример задачи, решаемой с помощью искусственной нейронной сети. 

2. Описать процесс и технологии решения, уделив внимание структуре ИНС, 

алгоритму обучения и особенностям функционирования ИНС. 

3. Привести пример средства для реализации искусственных нейронных сетей 

(программное обеспечение, библиотеки функций). 

4. Описать возможности указанного средства, привести примеры реализации ИНС 

различной архитектуры с помощью него. 

ПК-2 Защита 

лаборато

1. Привести пример задачи, решаемой с помощью искусственной нейронной сети. 

2. Описать процесс и технологии решения, уделив внимание структуре ИНС, 

алгоритму обучения и особенностям функционирования ИНС. 

3. Привести пример средства для реализации искусственных нейронных сетей 
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рного 

практику

ма 

(программное обеспечение, библиотеки функций). 

4. Описать возможности указанного средства, привести примеры реализации ИНС 

различной архитектуры с помощью него. 

10 Модуль 3 

Раздел -2 

«Структура 

ИНС» 

ПК-1 Защита 

лаборато

рного 

практику

ма 

1. Используя доступное средство разработки ИНС реализовать однослойную ИНС. 

2. Протестировать работу сети, объяснить как она работает и для решения каких задач 

подходит. 

3. Используя доступное средство разработки ИНС реализовать однослойную ИНС. 

4. Протестировать работу сети, объяснить, как она работает и для решения каких 

задач подходит. 

ПК-2 Защита 

лаборато

рного 

практику

ма 

1. Используя доступное средство разработки ИНС реализовать однослойную ИНС. 

2. Протестировать работу сети, объяснить как она работает и для решения каких задач 

подходит. 

3. Используя доступное средство разработки ИНС реализовать однослойную ИНС. 

4. Протестировать работу сети, объяснить, как она работает и для решения каких 

задач подходит. 

11 Модуль 3 

Раздел -3 

«Обучение 

ИНС» 

ПК-1 Защита 

лаборато

рного 

практику

ма 

1. Используя доступное средство разработки ИНС произвести обучение ИНС с 

учителем. 

2. Протестировать работу сети, объяснить как она работает и для решения каких задач 

подходит. 

3. Используя доступное средство разработки ИНС произвести обучение ИНС без 

учителя. 

4. Протестировать работу сети, объяснить как она работает и для решения каких задач 

подходит. 

ПК-2 Защита 1. Используя доступное средство разработки ИНС произвести обучение ИНС с 

учителем. 
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лаборато

рного 

практику

ма 

2. Протестировать работу сети, объяснить как она работает и для решения каких задач 

подходит. 

3. Используя доступное средство разработки ИНС произвести обучение ИНС без 

учителя. 

4. Протестировать работу сети, объяснить как она работает и для решения каких задач 

подходит. 

12 Модуль 3 

Раздел -4 

«Функцион

ирование 

ИНС» 

ПК-1 Защита 

лаборато

рного 

практику

ма 

1. Привести пример постановки задачи, решаемой с помощью искусственной 

нейронной сети. 

2. Реализовать ИНС для ее решения, постаравшись подобрать оптимальную 

конфигурацию. 

3. Протестировать ИНС. Пояснить решение задачи. 

ПК-2 Защита 

лаборато

рного 

практику

ма 

1. Привести пример постановки задачи, решаемой с помощью искусственной 

нейронной сети. 

2. Реализовать ИНС для ее решения, постаравшись подобрать оптимальную 

конфигурацию. 

3. Протестировать ИНС. Пояснить решение задачи. 

 

  



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Код контролируемой компетенции Вопросы /задания 

Вопросы для зачёта 

ПК-1 1. Определение искусственного 

интеллекта.  

2. История развития искусственного 

интеллекта.  

3. Основные элементы современных 

технологий искусственного интеллекта.  

4. Направления исследований в области 

искусственного интеллекта.  

5. Основные цели работ по развитию 

искусственного интеллекта.  

6. Теоретические основы технологий 

искусственного интеллекта.  

7. Понятие экспертных систем.  

8. Понятие машинного обучения.  

9. Наиболее популярные реализации 

технологии машинного обучения.  

10. Перспективные направления развития 

искусственного интеллекта.  

11. Главные ограничения технологий 

искусственного интеллекта.  

12. Сферы применения технологий 

искусственного интеллекта.  

13. Ключевые компании в мире в области 

технологий искусственного интеллекта.  

14. Ключевые компании в России в 

области технологий искусственного 

интеллекта.  

 

ПК-2 1. Понятие, архитектура, классификация 

интеллектуальных информационных 

систем. 

2. Логические интеллектуальные 

системы.  

3. Интеллектуальные системы на 

предикатах.  

4. Интеллектуальные системы на 

продукциях.   

5. Интеллектуальные системы с 

планированием.  

6. Интеллектуальные системы с 
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неопределенностями.  

7. Нечеткие продукционные системы.  

8. Вероятностные продукционные 

системы.  

9. Системы с коэффициентами 

уверенности.  

10. Объектные интеллектуальные 

системы.  

11. Системы на семантических сетях.  

12. Системы на сетях фреймов.  

13. Онтологические системы.  

14. Обучаемые интеллектуальные 

системы.  

15. Логические обучаемые системы.  

16. Системы на прямонаправленных 

нейронных сетях.  

17. Системы на нейронных сетях с 

обратными связями.  

18. Когнитивные системы.  

19. Логические когнитивные системы.  

20. Нейросетевые когнитивные системы.  

 

Вопросы для зачета с оценкой 

ПК-1 1. Распределенный поиск информации.  

2. Обработка данных и поиск 

информации. Интеллектуальный анализ 

данных.  

3. Интеллектуальные технологии и их 

применение.  

4. Технология экспертных систем.  

5. Статические и динамические 

экспертные системы.  

6. Многоагентная система управления 

транспортными потоками.  

7. Общение с интеллектуальными 

системами. Организация диалогового 

общения. Распознавание речи. 

Интерпретация и понимание речевых 

сообщений.  

8. Восприятие информации. Процесс 

обработки информации в 

интеллектуальных системах.  

9. Слияние информации и распознавание 

образов. Распознавание визуальных 

образов.  

10. Распознавание лиц. Распознавание 

трехмерных объектов.  

11. Формирование и исполнение 

поведений. Типы поведений.  

12. Логическая форма представления 

знаний.  

13. Продукционная форма представления 

знаний.  
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14. Сетевые формы представления 

знаний.  

15. Представление знаний в виде 

фреймов.  

16. Представление знаний в виде 

онтологий. 

17. Обучение искусственной нейронной 

сети. Обучающая выборка.  

18. Обучение искусственной нейронной 

сети с учителем.  

19. Обучение искусственной нейронной 

сети без учителя. 

ПК-2 1. Распределенное управление. 

2. Управление командной работой.  

3. Когнитивные и креативные задачи. 

Когнитивное управление.  

4. Построение гипотез и самообучение 

принятию решений.  

5. Автоматическое построение моделей. 

6. Категоризация и классификация 

документов. Поиск информации.  

7. Распределенная обработка 

информации.  

8. Области применения экспертных 

систем.  

9. Примеры экспертных систем. 

10. Задачи, решаемые искусственными 

нейронными сетями.  

Вопросы для зачета 

ПК-1 1. Среда разработки экспертных систем 

CLIPS.  

2. Диагностическая экспертная система 

на CLIPS.  

3. Технология нечетко-логических 

систем.  

4. Средства программирования нечетко-

логических систем.  

5. Пакет fuzzyTECH.  

6. Нечетко-логическая система 

управления дорожным трафиком.  

7. Адаптивные нечеткие системы.  

8. Технология нейросетевых систем.  

9. Средства разработки нейросетевых 

систем.  

10. Пакет JavaNNS. Нейросетевая система 

для распознавания образов.   

 

ПК-2 1. Технология многоагентных систем.  

2. Средства разработки многоагентных 

систем. Платформа JADE.  

3. Архитектура экспертных систем.  

4. Технологии экспертных систем. 

5. Различные конфигурации 
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искусственных нейронных сетей и их 

применение в решении задач.  

 

Вопросы для экзамена 

ПК-1 1. Ключевые мировые университеты в 

области технологий искусственного 

интеллекта.  

2. Ключевые российские университеты в 

области технологий искусственного 

интеллекта.  

3. Рынок искусственного интеллекта.  

4. Национальные стратегии в области 

технологий искусственного интеллекта. 

5. Данные и знания.  

6. Классификация знаний.  

7. Интеллектуальные системы, 

основанные на знаниях: архитектура, 

особенности реализации, классификация.  

8. Модели представления знаний.  

9. Понятие экспертных систем.  

10. Биологоческие и искусственные 

нейронные сети.  

11. История развития искусственных 

нейронных сетей.  

12. Достоинства искусственных 

нейронных сетей и их применимость.  

Спектр применения искусственных 

нейронных сетей. 

ПК-2 1. Нейрологические когнитивные 

системы.  

2. Распределенные интеллектуальные 

системы.  

3. Интеллектуальные агенты.  

4. Когнитивные агенты.  

5. Взаимодействие агентов в 

интеллектуальной системе. 

6. Поведенческие сети. Исполнение 

поведений. 

7. Примеры обычных и нечетких 

множеств.  

8. Множества альфа-уровня.  

9. Методы построения функций 

принадлежности.  

10. Меры нечеткости множества.  

11. Отношение включения нечетких 

множеств.  

12. Операции над нечеткими 

множествами.  

13. Нечеткие числа. Нечеткие бинарные 

отношения. 

14. Элементы нечеткой логики.  

15. Нечеткий логический вывод.  
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16. Понятие лингвистической 

переменной.  

17. Синтаксическое и семантическое 

правила.  

18. Понятие «профессионализм» как 

лингвистическая переменная.  

19. Нечеткая модель специалиста с учетом 

понятия «инвариант профессионализма». 

20. Средства реализации искусственных 

нейронных сетей. 

21. Устройство нейронной сети.  

22. Персептрон.  

23. Сеть искусственных нейронов.  

24. Общая структура искусственной 

нейронной сети.  

25. Слои искусственной нейронной сети. 

Скрытые слои.  

26. Влияние структуры искусственной 

нейронной сети на ее свойства.  

27. Настройка весовых коэффициентов.  

28. Входы и выходы искусственной 

нейронной сети. Функция активации. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Станкевич, Л. А.  Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Станкевич. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 495 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16238-7. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/536688 (дата обращения: 12.02.2024).  

2. Бессмертный, И. А.  Интеллектуальные системы : учебник и практикум для вузов / 

И. А. Бессмертный, А. Б. Нугуманова, А. В. Платонов. — Москва : Издательство Юрайт, 

2024. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01042-8. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/537001 (дата обращения: 12.02.2024).  

3. 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, 2024. — 165 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07779-

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

https://urait.ru/bcode/537945 (дата обращения: 12.02.2024). 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Воронов, М. В.  Системы искусственного интеллекта : учебник и практикум для вузов / 

М. В. Воронов, В. И. Пименов, И. А. Небаев. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 268 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17032-

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

https://urait.ru/bcode/544161 (дата обращения: 12.02.2024).  

https://urait.ru/bcode/536688
https://urait.ru/bcode/537001
https://urait.ru/bcode/537945
https://urait.ru/bcode/544161
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2. Гасанов, Э. Э.  Интеллектуальные системы. Теория хранения и поиска информации : 

учебник для вузов / Э. Э. Гасанов, В. Б. Кудрявцев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08684-

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

https://urait.ru/bcode/537938 (дата обращения: 12.02.2024).  

3. Горбаченко, В. И.  Интеллектуальные системы: нечеткие системы и сети : учебное 

пособие для вузов / В. И. Горбаченко, Б. С. Ахметов, О. Ю. Кузнецова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 105 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08359-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/539202 (дата обращения: 12.02.2024). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

https://urait.ru/bcode/537938
https://urait.ru/bcode/539202
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

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 работе заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы, техники 

безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

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

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

служит получение положительной оценки по практической работе. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

По темам «Анализ прикладного использования систем и технологий искусственного 

интеллекта», «Средства разработки систем искусственного интеллекта и решения 

интеллектуальных задач», «Применение логических интеллектуальную информационных систем», 

«Применение когнитивных интеллектуальную информационных систем», «Средства реализации 

экспертных систем», «Средства реализации искусственных нейронных сетей», «Решение задач 

распознавания образов», «Решение задач интеллектуального анализа данных», «Сетевые формы 

представления знаний», «Представление знаний в виде фреймов», «Нечеткие множества и операции 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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над ними», «Приложения нечеткой логики», «Алгоритмы нечеткого вывода»,« Реализация экспертных 

систем», «Спектр задач, решаемых ИНС», «Средства реализации ИНС», «Реализация однослойной 

ИНС», «Реализация многослойной ИНС», «Реализация обучения ИНС с учителем», «Реализация 

обучения ИНС без учителя», «Решение содержательной задачи с помощью ИНС» проводятся 

лабораторные занятия в компьютерной лаборатории, оснащенной специализированной мебелью 

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

обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие 

выход в сеть Интернет), а также специализированным лабораторным оборудованием (указать 

каким?)+ 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме компьютерных 

симуляций, разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): сформировать у студентов знания в области 

правового регулирований отношений в сфере их будущей профессиональной деятельности, а 

также в области правового регулирования отношений в информационной сфере, включая 

отношения, связанные с использованием компьютерных технологий, сети Интернет, средств 

связи и телекоммуникаций и других современных средств производства, хранения и передачи 

информации.. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

1. Усвоение  теоретических основ  и формирование практических навыков в области 

информационного права, информационных прав и свобод человека и гражданина,  защиты 

интеллектуальных прав в информационной сфере и др.;  

2. Выработка умения решать задачи, связанные с деятельностью в информационной сфере; 

3. Приобретение студентами навыков работы с нормативно- правовыми актами, практикой  их 

толкований и применения по вопросам информационного права, имеющим значение для 

профессиональной подготовки специалистов в области информатики; 

4. Развитие практических навыков и умений по квалифицированному решению вопросов, 

связанных с применением знаний из различных разделов информационного права; 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ПК-7. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-7 

Способен 

анализировать и 

отслеживать 

актуальную 

информацию в 

глобальном 

мировом 

пространстве, 

критически 

подходить к 

отбору 

информационных 

и иных источников 

в процессе 

архивной и 

библиотечной 

деятельности. 

ПК- 7.1 Умеет отбирать поступающую 

информацию о перспективных системах 

оцифровки документов и о 

приоритизации архивных источников, 

выбирать актуальную и проводить ее 

анализ. 

 

ПК - 7.2. Владеет навыками быстрого 

поиска актуальной информации по 

ценовой политике книгоиздательского 

рынка, рынка электронных продуктов, 

сервисов и услуг в глобальном мировом 

пространстве и оперативного анализа 

полученных данных. 

Знать: критерии отбора 

информационных 

источников в 

глобальном мировом 

пространстве. 

 

Уметь: отбирать 

поступающую 

информацию о 

перспективных 

системах оцифровки 

документов и о 

приоритизации 

архивных источников, 

выбирать актуальную и 

проводить ее анализ. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 4 

Сессия 1-2 
Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
32 16 

16 

Лекционные занятия 8 4 4 

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 8 4 4 

из них: в форме практической подготовки    

Иная контактная работа 16 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 104 52 52 

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4 

Форма промежуточной аттестации  зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

 

Модуль 1 (Курс 4 Сессии 1-2) 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

 

Раздел 1. 

Информационное 

право, его система и 

источники  

68 52 16 4  4    8 
 

Тема 1.1. Правовые 

основы регулирования 

отношений в сфере 

информации, 

информационных 

технологий и защиты 

информации 

34 26 8 2  2    4 

 

Тема 1.2. Правовые основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности 
 

34 26 8 2  2    4 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4           

Форма промежуточной 

аттестации: зачет 
Зачет 

Объём по модулю, час. 72 52 16 4  4    8  

Модуль 2 (Курс 4 Сессии 3-4) 

Раздел 2. Правовая охрана 

результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

68 52 16 4  4    8 
 

Тема 2.1. Охрана прав на 

результаты 

интеллектуальной 

деятельности и средства 

индивидуализации в 

34 26 8 2  2    4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
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о

д
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т
о
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и
 

П
р

а
к

т
и

ч
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и

е 
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н
я
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и

я
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и
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 в

 ф
о
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е 
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а
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и
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о
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я
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о
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м
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п
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а
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и
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к
о

й
 

п
о
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т
о
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и
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о
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ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

 

области 

информационных 

технологий 

 

Тема 2.2. Правовая охрана 

авторских, смежных и 

патентных прав 

 

34 26 8 2  2    4 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4          

 

Форма промежуточной 

аттестации: зачет 
зачет 

Объём по модулю, час. 72 52 16 4  4    8  

Общий объем, часов 144 104 32 8  8    16  

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРАВО, ЕГО СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Информационная революция и ее влияние на развитие информационного права. Международно-

правовые и конституционные основы свободы слова и права на информацию.  

Понятие информационной сферы. Информация, информационные ресурсы, информационные 

системы, реклама, средства массовой информации как объекты правоотношений. Субъекты 

информационного права – производители, распространители, потребители информации. 

Обладатели информационных объектов.  
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Тема 1.1. Правовые основы регулирования отношений в сфере информации, 

информационных технологий и защиты информации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Базовые правовые акты, регулирующие отношения в информационной сфере. 

Правовое определение понятий: информация, информационные технологии, информационные 

системы и др.;  

Принципы правового регулирования в информационной сфере. Правовой статус и виды 

обладателей информации. Ограничение доступа к информации.  
 

 

Тема 1.2. Правовые основы обеспечения информационной безопасности 

 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Основные понятия в области обеспечения национальной информационной безопасности. 

Соотношение понятий «право на информацию» и «право на доступ к информации» 

Информационные войны.  Государственная политика в области обеспечения информационной 

безопасности. Доктрина информационной безопасности.  

Понятие и структура информации с ограниченным доступом, классификация видов тайн.  

Нормы, регулирующие порядок обращения со сведениями, составляющими государственную 

тайну. Нормы, регулирующие порядок обращения с информацией ограниченного доступа. 

Основные нормативно-правовые акты.  
 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Информационное право, его система и источники 

Форма практического задания: дискуссия, семинар. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое информация? Каковы основные признаки информации? 

2. Что является предметом информационного права? Методом информационного права? 

2. Какие статьи Конституции РФ определяют основные права в информационной сфере? 

Назовите основные международные правовые акты, определяющие основные 

информационные права человека? Как и в каких случаях они могут ограничиваться?  

3. Перечислите основные принципы правового регулирования отношений в сфере 

информации? 

4. Какие источники информационного права вы знаете?  

 

Тема практического занятия: Правовое регулирование защиты персональных данных.  
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Форма практического задания: дискуссия, семинар. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Какие системы являются информационно-коммуникационными? 

2. Как осуществляется правовая защита государственной тайны? Каков порядок  отнесения 

сведений к государственной тайне? 

3. В каких случаях осуществляется защита  персональных данных? В чем она заключается? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – реферат 

1. Основные понятия информационного законодательства. 

2. Защита государственной тайны в Российской Федерации. 

3. Информационные войны в современном мире. 

4. Обеспечение информационной безопасности детей. 

5. Основные правонарушения в информационной сфере. 

6. Преступления в информационной сфере 

7. Компьютерные преступления 

8. Ответственность за несанкционированную рассылку электронных сообщений. 

9. Порядок рассылки обязательного экземпляра документов 

10. Защита авторских прав при получении информации из фондов библиотек. 

11. Правовой режим архивов. 

12. Правовой статус электронных библиотек 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВАЯ ОХРАНА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности регулирования информационных отношений институтом авторского права. 

Правовое определение понятий «авторское право», «смежные права». Объекты авторских прав. 

Право авторства и право автора на имя. 

Тема 2.1. Охрана прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации в области информационных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие топологии интегральной микросхемы. Права на топологию интегральной микросхемы. 

Автор и соавторы топологии интегральной микросхемы. Исключительное право на топологию.  

Срок действия исключительного права на топологию.  
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Правовой режим для программ для ЭВМ и баз данных. Охрана прав на программы и 

информационные системы. Правовые особенности использования программ и баз данных в сети 

Интернет.   

Тема 2.2. Правовая охрана авторских, смежных и патентных прав 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исключительное право на произведение. Правовой режим служебного произведения. 

Ответственность за нарушение авторских прав.  

Объекты смежных прав.  Право на исполнение. Право на фонограмму. Права организаций 

эфирного и кабельного вещания. Право публикатора на произведение науки, литературы или 

искусства. Ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

Проблемы обеспечения авторского права в среде Интернет.  

Порядок регистрации доменных имён сети Интернет. Доменные имена и товарные знаки. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Правовая защита прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в области информационных 

технологий 

Форма практического задания: дискуссия, семинар. 

Примеры вопросов для обсуждения: 

1. Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана. 

2. Правовая система охраны авторского права и смежных прав. 

3. Правовая охрана патентных прав. 

4. Право на топологии интегральных микросхем. 

5. Правовая охрана прав на программы и информационные системы.  

6. Право на средства индивидуализации 

 

Тема практического занятия: Правовое регулирование информационных отношений 

в области  архивов, архивного и библиотечного дела. 

Форма практического задания: дискуссия, семинар. 

Примеры вопросов для обсуждения: 

1. Понятие документированной информации. 

2. Правовые основы комплектования, хранения, учета и использования архивных фондов? 

3. Правовое регулирование архивного дела. 

4. Законодательство о библиотечном деле. 

5. Какие обязанности государства предусмотрены законодательством о библиотечном деле? 

6. Понятие электронного документа. Что такое электронная цифровая подпись? 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – реферат 

Темы рефератов 

1. Интеллектуальные права и право собственности.  

2. Правовая охрана прав на программы и информационные системы 

3. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения. 

4. Исключительное право на произведение. 

5. Права, смежные с авторскими. 
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6. Правовая охрана патентных прав. 

7. Средства индивидуализации и их правовая охрана. 

8. Право на товарный знак и знак обслуживания 

9. Понятие социальной рекламы и особенности ее финансирования. 

10.Правовые требования к размещению рекламных конструкций. 

11.Особенности рекламы отдельных видов товаров. 

12.Порядок регистрации средства массовой информации. 

13.Правовой статус редакции СМИ. 

14.Правовой статус сайта. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  

курс 4 сессии 1-2 

Раздел 1 Информационное право, 

его система и источники 

18 Реферат 

34 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

52  

Модуль 2.  

курс 4 сессии 3-4 

  

Раздел 2. Правовая охрана 

результатов интеллектуальной 

деятельности 

18 Реферат 

34 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

52  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

104  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Особенности предмета и метода информационного права. 

2. Какие информационные права гарантируются Конституцией Российской Федерации? Что 

может являться основанием для их ограничения? 

3. Характеристика субъектов информационного права. 

4.  Какие источники информационного права вы знаете?    

5. Какие системы являются информационно-коммуникационными? 

6. Как осуществляется правовая защита государственной тайны? Каков порядок  отнесения 

сведений к государственной тайне? 

7. В каких случаях осуществляется защита  персональных данных? В чем она заключается? 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Основная литература 

1.Павловская, О. Ю.  Правовое обеспечение кадрового делопроизводства : учебное 

пособие для вузов / О. Ю. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17518-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533234  

2.Дворовенко, О. В.  Маркетинг библиотечно-информационной деятельности : учебное 

пособие для вузов / О. В. Дворовенко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 97 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11101-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517915  

2. Дополнительная литература 

1.Тюнин, В. И.  Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для 

вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 323 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514523. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Что такое исключительное право на произведение? Как соотносятся понятия «авторское 

право» и «права, смежные с авторскими»? 

2. Когда возникает право на фирменное наименование? 

3. Каков порядок заключения договора об отчуждении исключительного права? 

4. В каких случаях возможно свободное использование произведения? 

5. Какие права предоставлены гражданам Федеральным законом «О библиотечном деле? 

6. Как организуется взаимодействие библиотек? 

7. Как осуществляется государственное управление архивным делом в РФ? 

8. Возможен ли вывоз архивных документов их Архивного фонда РФ за пределы РФ? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Основная литература 

1.Павловская, О. Ю.  Правовое обеспечение кадрового делопроизводства : учебное 

пособие для вузов / О. Ю. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17518-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533234  

2.Дворовенко, О. В.  Маркетинг библиотечно-информационной деятельности : учебное 

пособие для вузов / О. В. Дворовенко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 97 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11101-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517915  

 

2. Дополнительная литература 

1.Тюнин, В. И.  Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для 

вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 323 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514523  
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 
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4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, творческие 

задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в 

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

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 
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В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 
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16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 
Раздел 1. 

Информационное 

право, его 

система и 

источники 

ПК-7 Защита 

реферата 

1. Основные понятия 

информационного 

законодательства. 

2. Защита государственной тайны в 

Российской Федерации. 

3. Информационные войны в 

современном мире. 

4. Обеспечение информационной 

безопасности детей. 

5. Основные правонарушения в 

информационной сфере. 

6. Преступления в информационной 

сфере 

7. Компьютерные преступления 

8. Ответственность за 

несанкционированную рассылку 

электронных сообщений. 

9. Порядок рассылки обязательного 

экземпляра документов 

10. Защита авторских прав при 

получении информации из фондов 

библиотек. 

11. Правовой режим архивов. 

12. Правовой статус электронных 

библиотек 
 

2. 
Раздел 2. Правовая 

охрана результатов 

интеллектуальной 

деятельности 

1. Интеллектуальные права и право 

собственности.  

2. Правовая охрана прав на 

программы и информационные 

системы 

3. Охрана авторства, имени автора 

и неприкосновенности 

произведения. 

4. Исключительное право на 

произведение. 

5. Права, смежные с авторскими. 
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6. Правовая охрана патентных прав. 

7. Средства индивидуализации и их 

правовая охрана. 

8. Право на товарный знак и знак 

обслуживания 

9. Понятие социальной рекламы и 

особенности ее финансирования. 

10.Правовые требования к 

размещению рекламных 

конструкций. 

11.Особенности рекламы 

отдельных видов товаров. 

12.Порядок регистрации средства 

массовой информации. 

13.Правовой статус редакции СМИ. 

14.Правовой статус сайта. 
 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

Вопросы к модулю 1 

ПК-7 
1. Правовая охрана прав на программы и информационные системы 

2. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения. 

3. Исключительное право на произведение. 

4. Права, смежные с авторскими. 

5. Правовая охрана патентных прав. 

6. Средства индивидуализации и их правовая охрана. 

7. Понятие социальной рекламы и особенности ее финансирования. 

8. Правовые требования к размещению рекламных конструкций. 

9. Особенности рекламы отдельных видов товаров. 

10. Порядок регистрации средства массовой информации. 

11. Правовой статус редакции СМИ. 

12. Правовой статус сайта. 

13. Порядок рассылки обязательного экземпляра документов 
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Вопросы к модулю 2 

ПК-7 
1. Защита авторских прав при получении информации из фондов 

библиотек. 

2. Правовой режим архивов. 

3. Правовой статус электронных библиотек 

4. Правовой режим использования информационно-

телекоммуникационных сетей. 

5. Государственные информационные системы. 

6. Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности в сети 

Интернет.  

7. Защита прав на средства индивидуализации в сети Интернет.  

8. Понятие, виды, правовой статус домена.  

9. Правовой режим электронных рассылок. 

10. Основные правонарушения в информационной сфере. 

11. Преступления в информационной сфере 

12. Компьютерные преступления 

13. Ответственность за несанкционированную рассылку электронных 

сообщений. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1.Павловская, О. Ю.  Правовое обеспечение кадрового делопроизводства : учебное 

пособие для вузов / О. Ю. Павловская. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 288 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17518-9. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533234. 

2.Дворовенко, О. В.  Маркетинг библиотечно-информационной деятельности : учебное 

пособие для вузов / О. В. Дворовенко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 97 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11101-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517915  

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1.Тюнин, В. И.  Преступления в сфере экономической деятельности : учебное пособие для 

вузов / В. И. Тюнин. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 323 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14104-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/514523  

 

 



 
20 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций и семинаров/практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

−  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

 

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 
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№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), 

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, адаптационными средствами). 

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, адаптационными 

средствами). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

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

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью/ реализуемой основной 

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

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля): формирование комплекса профессиональных компетенций по 

информационно-аналитическому обслуживанию потребителей информации. 

 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Сформировать у студентов представление о современном информационном 

обслуживании; 

2. Дать систематизированные знания о типах, видах и особенностях создания 

информационных продуктов и услуг; способах выявления информационных потребностей 

субъектов информационного рынка; 

3. Выработать умение разрабатывать востребованные услуги для различных возрастных 

категорий, выявлять и использовать перспективные цифровые технологии в системе 

библиотечного обслуживания. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-4; ПК-7 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

 ПК-4 

Способен 

организовывать 

выставки, 

экспозиции 

книжных 

памятников и 

архивных 

документов, 

направленные на 

улучшение рабочего 

процесса и 

получаемых 

результатов. 

ПК-4.1 Знает основы и нормы 

профессиональной этики (в 

архивах, региональных и 

муниципальных учреждениях и 

др.), а также уровень 

осведомленности сотрудников. 

ПК-4.2. Владеет навыками 

планирования, распределения 

обязанностей, оперативной 

организации собраний, советов, 

выставок в рамках современной 

архивной и военно-мемориальной 

работы. 

Знать: основы и нормы 

профессиональной этики 

(в архивах, региональных 

и муниципальных 

учреждениях и др.), а 

также уровень 

осведомленности 

сотрудников. 

Уметь: планировать, 

распределять 

обязанности, оперативно 

организовывать собрания, 

советы, выставки в рамках 

современной архивной и 

военно-мемориальной 

работы. 

 ПК-7 

Способен 

анализировать и 

отслеживать 

актуальную 

информацию в 

глобальном 

мировом 

пространстве, 

критически 

подходить к отбору 

ПК- 7.1 Умеет отбирать 

поступающую информацию о 

перспективных системах 

оцифровки документов и о 

приоритизации архивных 

источников, выбирать актуальную 

и проводить ее анализ. 

ПК - 7.2. Владеет навыками 

быстрого поиска актуальной 

информации по ценовой политике 

книгоиздательского рынка, рынка 

Знать: критерии отбора 

информационных 

источников в глобальном 

мировом пространстве. 

Уметь: отбирать 

поступающую 

информацию о 

перспективных системах 

оцифровки документов и 

о приоритизации 

архивных источников, 
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информационных и 

иных источников в 

процессе архивной 

и библиотечной 

деятельности. 

электронных продуктов, сервисов и 

услуг в глобальном мировом 

пространстве и оперативного 

анализа полученных данных. 

выбирать актуальную и 

проводить ее анализ. 

 

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 8 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 

Сессия 1-2 Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
66 16 16 

Лекционные занятия 16 8 8 

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 16 8 8 

из них: в форме практической подготовки    

Иная контактная работа 32 16 16 

Консультация 2   

Самостоятельная работа обучающихся 209 108 101 

Контроль промежуточной аттестации 13 4 9 

Форма промежуточной аттестации  зачет экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 288 144 144 

 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочная форма обучения 
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Модуль 1 (Курс 3, Сессии 1-2) 

Раздел 1. Информационно-аналитическое 

обслуживание как сервисная деятельность 
72 56 16 4  4  8 

Тема 1.1. Общая характеристика информационно-

аналитического обслуживания 
36 28 8 2  2  4 

Тема 1.2. Возникновение и эволюция 36 28 8 2  2  4 
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Раздел, тема 
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информационно-аналитических услуг в библиотеках 

Раздел 2. Продукты и услуги библиотек нового 

типа 
68 52 16 4  4  8 

Тема 2.1. Цифровые услуги библиотек 34 26 8 2  2  4 
Тема 2.2. Библиотечное краеведение 34 26 8 2  2  4 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4        

Форма промежуточной аттестации зачет 

Объём по модулю, час. 144 108 32 8  8  16 

Модуль 2 (Курс 3, Сессии 3-4) 
Раздел 3. Мировые информационные ресурсы: 

общая характеристика  
72 56 16 4  4  8 

Тема 3.1. Понятие мировых информационных 

ресурсов 
36 28 8 2  2  4 

Тема 3.2. Разновидности полнотекстовых 

информационных ресурсов: бесплатные электронные 

библиотеки, научные репозитории (архивы), 

коммерческие полнотекстовые базы данных, 

электронные библиотечные коллекторы 

36 28 8 2  2  4 

Раздел 4. Типы информационных и библиотечных 

ресурсов 
61 45 16 4  4  8 

Тема 4.1. Открытые электронные библиотеки 30 22 8 2  2  4 
Тема 4.2. Научные репозитарии (архивы) 31 23 8 2  2  4 

Консультация 2        

Контроль промежуточной аттестации (час) 9        
Объём по модулю, час. 144 101 32 8  8  16 

Форма промежуточной аттестации экзамен 
Контроль промежуточной аттестации (общий 

объем, часов) 
13        

Общий объем, часов 288 209 64 16  16  32 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Информационно-аналитическое обслуживание как сервисная 

деятельность 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие информационно-аналитического обслуживания. Цели и задачи информационно-

аналитического обслуживания в библиотеках. Принципы организации информационно-

аналитической деятельности в библиотеках. Методы информационно-аналитической обработки 

информации в библиотеках. Технологии информационно-библиографического поиска и отбора 

информации. Особенности информационно-библиографической работы с электронными 

ресурсами. Информационно-библиографические базы данных в библиотеках: создание, ведение, 

использование. 
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Тема 1.1.  Общая характеристика информационно-аналитического обслуживания 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 

Теоретические основы и терминология информационно-аналитической и сервисной 

деятельности. Информационное общество и общество знаний. Информация и знания как товар. 

Эволюция информационного обслуживания пользователей. Особенности информационных 

услуг: неосязаемость, неотделимость от источника, непостоянство качества, несохраняемость. 

Потребительские требования к услугам. 

 

Тема 1.2. Возникновение и эволюция информационно-аналитических услуг в 

библиотеках 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Зарождение информационно-аналитических услуг в библиотеках Древнего мира. Ярлыки 

на корзинах в библиотеке Древнего Шумера как первый инструмент систематизации. Первые 

описи-каталоги в античных библиотеках. Таблицы Каллимаха как первый библиографический 

указатель, составленный на основе фонда Александрийской библиотеки. 

Информационно-аналитические услуги в библиотеках средневековой Европы. Рост числа 

печатных изданий и библиотек в эпоху Возрождения. Библиотеки Нового времени (XVI-XIX 

вв.). Первые серьезные каталоги и библиографические издания. Подходы к систематизации 

растущих фондов. Печатные каталоги библиотек: достоинства и недостатки. Переход на 

карточные формы каталогов в середине XIXв. Создание и развитие единых схем классификации 

литературы. Десятичная классификация Мелвила Дьюи. Универсальная десятичная 

классификация Поля Отле и Анри Лафонтена. Рост числа и видовая классификация печатных 

библиографических указателей. Информационные услуги библиотек конца XIX– начала XX в. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема 1.1. Общая характеристика информационно-аналитического обслуживания 

Форма практического задания: опрос. 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Роль информационно-аналитического обслуживания 

2. Основные принципы организации информационно-аналитической службы в 

библиотеке 

3. Особенности библиографических баз данных и их использование 

4. Перспективы развития информационно-аналитического обслуживания в 

современных условиях 

Тема 1.2. Возникновение и эволюция информационно-аналитических услуг в 

библиотеках 

Форма практического задания: опрос 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Этапы становления информационно-аналитических услуг в истории библиотек 

2. Основные задачи информационно-аналитических служб на каждом этапе 

3. Методы сбора и анализа данных использовались в библиотеках на разных этапах 

4. Современные вызовы стоят перед информационно-аналитическими услугами в 

библиотеках 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос. 

 

РАЗДЕЛ 2. Продукты и услуги библиотек нового типа 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Задачи библиотеки нового типа. Востребованные сервисы библиотек нового типа. 

Универсальные услуги современных библиотек. Услуги библиотек нового типа для различных 

возрастных категорий. Цифровые услуги библиотеки. Принципы работы с аудиторией. 

Изменение стилистики и содержания библиотечных мероприятий. Библиотечное краеведение. 
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Утрата монополии на информационное обслуживание. Реализация традиционных 

функций библиотек сетевыми программными средствами. 

Закат Эры Гуттенберга. Книгоиздание в Российской Федерации: статистические данные 

РКП. Динамика числа библиотек в Российской Федерации. 

Место библиотек в новой информационной экосистеме. Миссия современной библиотеки. 

Организация интеллектуального взаимодействия как основание деятельности современных 

библиотек. 

Функции современной библиотеки. Модерирование интеллектуального взаимодействия. 

Предоставление пространства и оборудования для реализации общественных инициатив. 

Реализация просветительских программ для разных пользователей возрастных категорий и 

образов жизни. 

 

Тема 2.1. Цифровые услуги библиотек 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Понятие цифровых услуг библиотек и их особенности. Классификация цифровых услуг 

библиотек. Основные принципы организации цифровой среды библиотек. Технологии, 

используемые при предоставлении цифровых услуг. Организация работы с пользователями в 

цифровой среде библиотек. 

 

Тема 2.2. Библиотечное краеведение 

Перечень изучаемых элементов содержания 

История библиотечного краеведения. Краеведческие фонды и ресурсы библиотек. Методы 

и технологии краеведческого поиска и анализа информации. Краеведческая библиография и 

библиографические указатели. Краеведческое обслуживание пользователей библиотеки. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема 2.1. Цифровые услуги библиотек 

Форма практического задания: семинар. 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Виды цифровых услуг библиотеки 

2. Технологические инструменты для предоставления цифровых услуг 

3. Цифровые технологии и их роль в улучшении работы библиотеки 

4. Проблемы, возникающие при предоставлении цифровых услуг  

Тема 2.2. Библиотечное краеведение 

Форма практического задания: семинар 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Краеведческий фонд библиотеки: состав, структура, организация. 

2. Методы и приемы краеведческого поиска. 

3. Использование электронных ресурсов для краеведческого исследования. 

4. Методика написания краеведческих библиографических пособий. 

5. Особенности краеведческого обслуживания читателей. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – ответы на 

семинаре. 

 

 

РАЗДЕЛ 3.  Мировые информационные ресурсы: общая характеристика  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие мировых информационных ресурсов. Кардинальное изменение понимания, 

состава и способов доступа к информационным ресурсам в последние 15-20 лет.  

Основные виды цифровых информационных ресурсов библиотечной направленности. 

Мировые библиографические информационные ресурсы. Полнотекстовые 

информационные ресурсы. Разновидности полнотекстовых информационных ресурсов: 
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бесплатные электронные библиотеки, научные репозитории (архивы), коммерческие 

полнотекстовые базы данных, электронные библиотечные коллекторы. 

Тема 3.1. Понятие мировых информационных ресурсов 

Перечень изучаемых элементов содержания  

 

Виды мировых информационных ресурсов. История возникновения мировых 

информационных ресурсов. Роль мировых информационных ресурсов в современном мире. 

Принципы работы мировых информационных ресурсов. 

 

Тема 3.2. Разновидности полнотекстовых информационных ресурсов: бесплатные 

электронные библиотеки, научные репозитории (архивы), коммерческие полнотекстовые 

базы данных, электронные библиотечные коллекторы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Электронные библиотеки; Полнотекстовые базы данных: научно-технические базы 

данных; библиографические базы данных; реферативные базы данных. Научные репозитории. 

Коммерческие полнотекстовые базы данных. Библиотечные коллекторы. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

Тема 3.1. Понятие мировых информационных ресурсов 

Форма практического задания: семинар. 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Мировые информационные ресурсы: определение, виды, классификация. 

2. Роль мировых информационных ресурсов в современном обществе. 

3. История развития мировых информационных ресурсов и их значение для развития 

науки, культуры и образования. 

4. Современные тенденции развития мировых информационных ресурсов, их влияние 

на общество и экономику. 

5. Проблемы и перспективы использования мировых информационных ресурсов в 

России. 

6. Возможности использования мировых информационных ресурсов для повышения 

эффективности научных исследований и развития инновационных технологий. 

7. Роль библиотек в обеспечении доступа к мировым информационным ресурсам и 

развитии информационной культуры общества. 

Тема 3.2. Разновидности полнотекстовых информационных ресурсов: бесплатные 

электронные библиотеки, научные репозитории (архивы), коммерческие полнотекстовые 

базы данных, электронные библиотечные коллекторы 

Форма практического задания: семинар 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Основные принципы работы бесплатных электронных библиотек. 

2. Преимущества использования бесплатных электронных библиотек для читателей. 

3. Виды материалов, доступных в бесплатных электронных библиотеках. 

4. Способы поиска и навигации в бесплатных электронных библиотеках. 

5. Ограничения бесплатных электронных библиотек и возможные проблемы при 

использовании. 

6. Роль бесплатных электронных библиотек в развитии науки и образования. 

7. Общая информация о научных репозиториях и их роли в науке. 

8. Основные типы научных репозитариев и их функции. 

9. Преимущества и недостатки использования научных репозитариев для ученых и 

исследователей. 

10. Примеры научных репозитариев в мире и в России, их история и развитие. 

11. Будущее научных репозитариев и перспективы их использования в науке и 

образовании. 

12. Коммерческие полнотекстовые базы данных 

13.  Электронные библиотечные коллекторы 
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РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: форма рубежного контроля – ответы на 

семинаре. 

 

РАЗДЕЛ 4. Типы информационных и библиотечных ресурсов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие бесплатных (открытых) электронных библиотек.Зарождение бесплатных 

электронных библиотек в начале 1970-х годов. Создатели, способы комплектования и качество 

размещаемых материалов открытых собраний. 

Понятие научных репозиториев (архивов) и их основные функции. Виды репозиториев: 

институциональный, дисциплинарный, сводный. Роль репозиториев в повышении уровня и 

качества научной коммуникации (сбор, хранение и обеспечение открытого доступа к 

академическому цифровому контенту). Используемое программное обеспечение. Основные 

проблемы открытых научных архивов. 

Организация и характер деятельности крупнейших мировых издательств научной и 

деловой литературы. Зарождение коммерческих сервисов по продаже вторичной информации в 

доцифровую эпоху. Деятельность Bowker, Whitaker & Sons (British Books in Print, Whitaker's 

Cumulative Book List), UMI, SCI и подобных компаний. Источники вторичной информации на 

компакт-дисках 1990-2000 годы: достоинства и недостатки. 

Понятие коммерческих академических баз данных. Разновидности ведущих 

информационных компаний мира, осуществляющих продажу доступа к научной и деловой 

информации: компании-агрегаторы; компании-производители контента. 

Понятие электронных библиотечных коллекторов. Истоки возникновения направление 

бизнеса, связанного с  обеспечением пользователей библиотек доступом к литературе широкого 

читательского назначения. 

 

Тема 4.1. Открытые электронные библиотеки 

Перечень изучаемых элементов содержания  

Общие сведения об открытых электронных библиотеках и их целях. Функции и задачи 

открытых электронных библиотек в современном информационном пространстве. 

Классификация открытых электронных библиотек по различным критериям. Особенности 

функционирования открытых электронных библиотек, их преимущества и недостатки. 

Инструменты и сервисы, предоставляемые открытыми электронными библиотеками. Тенденции 

развития открытых электронных библиотек и перспективы их развития. 

Тема 4.2. Научные репозитарии (архивы) 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Описание научных репозитариев (архивов). Разновидности научных репозитариев: 

академические, правительственные, коммерческие и т.д. Преимущества использования научных 

репозитариев. Проблемы и ограничения использования научных репозитариев, способы их 

решения. История научных репозитариев.Развитие научных репозитариев в России и мире: 

примеры успешных проектов и перспективы развития. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 

Тема 4.1. Открытые электронные библиотеки 

Форма практического задания: презентация. 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Функции открытых электронных библиотек 

2. Преимущества и недостатки использования открытых электронных библиотек 

3. Инструменты и сервисы открытых электронных библиотек 

4. Тенденции развития открытых электронных библиотек 

5. Использование открытых электронных библиотек для научных исследований 

6. Примеры успешных проектов электронных библиотек 

Тема 4.2. Научные репозитарии (архивы) 

Форма практического задания: презентация 
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Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Назначение научных репозитариев 

2. Отличие от других типов баз данных 

3. Роль научных репозиториев в научном сообществе и их перспективы  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – презентация. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1 (Курс 3, Сессии 1-2) 
Раздел 1 Информационно-аналитическое 

обслуживание как сервисная деятельность 

20 Реферат 

26 Самостоятельное 

изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 2. Продукты и услуги библиотек нового типа 20 Реферат 

 22 Самостоятельное 

изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 108  

Модуль 2 (Курс 3, Сессии 3-4) 
Раздел 3. Мировые информационные ресурсы: общая 

характеристика  

20 Реферат 

26 Самостоятельное 

изучение материала 

раздела/темы 

Раздел 4. Типы информационных и библиотечных 

ресурсов 

20 Реферат 

25 Самостоятельное 

изучение материала 

раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 101  

Общий объем по модулю, часов 209  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Общая характеристика информационно-аналитического обслуживания 

2. Возникновение и эволюция информационно-аналитических услуг в библиотеках с 

Древнейших времен до начала XX века 

3. Справочно-библиографический аппарат как основной продукт информационно-

аналитической деятельности библиотек во второй половине XX века 

4. Причины расширения функций библиотек 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Информационно-аналитические технологии в современной организации. 

2. Организация информационно-аналитического обслуживания в органах 

государственной власти. 

3. Использование информационно-аналитических технологий в маркетинге. 

4. Информационное обслуживание в сфере образования. 

5. Информационная безопасность в информационно-аналитической деятельности. 
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6. Применение информационно-аналитических методов в экономике. 

7. Информационно-аналитическая поддержка принятия решений в бизнесе. 

8. Информационное обеспечение управления персоналом. 

9. Использование информационно-аналитических систем в управлении проектами. 

10. Информационно-аналитическое сопровождение научно-исследовательской 

деятельности. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Сервисы библиотек нового типа 

2. Перспективные цифровые технологии в системе библиотечного обслуживания 

3. Продукты и услуги современных библиотек нового типа 

4. Новые технологии, используемые в работе библиотек нового типа 

5. Взаимодействие библиотек нового типа с другими организациями и учреждениями 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Электронные библиотеки нового типа: история и современное состояние 

2. Виртуальные библиотеки: возможности и ограничения 

3. Библиотечные сервисы для удаленных пользователей 

4. Киберпространство и библиотеки: новые формы взаимодействия 

5. Сетевые библиотеки: перспективы развития 

6. Библиотеки для детей: новые форматы и технологии 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Причины изменения номенклатуры информационных ресурсов в последние 15-20 

лет.  

2. Основные виды цифровых информационных ресурсов. 

3. Мировые библиографические информационные ресурсы. 

4. Виды полнотекстовых информационных ресурсов. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

1. История развития мировых информационных ресурсов. 

2. Классификация мировых информационных ресурсов. 

3. Роль мировых информационных ресурсов в развитии общества. 

4. Проблемы использования мировых информационных ресурсов. 

5. Возможности использования мировых информационных ресурсов для развития 

науки и технологий. 

6. Библиотечное дело и мировые информационные ресурсы. 

7. Мировые информационные ресурсы и культура. 

8. Мировые информационные ресурсы в образовании. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Основные типы информационных ресурсов? 

2. Научные репозитории (архивы). 

3. Коммерческие академические базы данных 

4. Электронные библиотечные коллекторы. 

Перечень тем рефератов к Разделу 4: 

1. Информационные ресурсы: виды, особенности, классификация 

2. Библиотечные ресурсы: понятие, функции, классификация 

3. Информационные и библиотечные ресурсы в контексте современного 

информационного общества 

4. Информационные ресурсы и информационная безопасность 
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5. Библиотечные ресурсы и их роль в развитии культуры и образования 

6. Информационные ресурсы в научной деятельности 

7. Библиотечные ресурсы как инструмент поддержки научных исследований 

8. Информационные ресурсы как основа для принятия управленческих решений 

9. Библиотечные ресурсы в системе государственного управления 

10. Информационные ресурсы и развитие электронной коммерции 

 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура шрифта 

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 
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Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям 

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

изучения темы. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

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

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, творческие 

задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в 

групповых интерактивных занятиях (дискуссии, и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 
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рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе зачтено 

/ не зачтено для зачета. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговы

х 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговы

х 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 
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13-15 

рейтинговы

х 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговы

х 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 

рейтинговы

х баллов 

не аттестован 

 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы / темы, 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного 

контроля 

1. Раздел 1. 

Информационноан

алитическое 

обслуживание как 

сервисная 

деятельность 

ПК-4; ПК-7 Устный 

опрос 

Общая характеристика 

информационно-аналитического 

обслуживания 

Возникновение и эволюция 

информационно-аналитических 

услуг в библиотеках с Древнейших 

времен до начала XX века 

Справочно-библиографический 

аппарат как основной продукт 

информационно-аналитической 

деятельности библиотек во второй 

половине XX века 

Причины расширения функций 

библиотек 

2. Раздел 2. 

Продукты и 

услуги библиотек 

нового типа 

ПК-4; ПК-7 Семинар Сервисы библиотек нового типа 

Перспективные цифровые 

технологии в системе 

библиотечного обслуживания 

3. Раздел 3. Мировые 

информационные 

ресурсы: общая 

характеристика 

ПК-4; ПК-7 Семинар Вопросы для обсуждения: 

1. Причины изменения 

номенклатуры информационных 

ресурсов в последние 15-20 лет.  

2. Основные виды цифровых 

информационных ресурсов. 

3. Мировые 

библиографические 

информационные ресурсы. 

4. Виды полнотекстовых 

информационных ресурсов. 

4. Раздел 4. Типы 

информационных 

и библиотечных 

ресурсов 

ПК-4; ПК-7 Презентаци

я 

Темы для презентаций:  

Научные репозитории (архивы). 

Коммерческие академические базы 

данных. 
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Электронные библиотечные 

коллекторы. 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

Вопросы к зачету 

ПК-4;  1. Информационное общество и общество знаний. 

2. Зарождение информационно-аналитических услуг в библиотеках 

Древнего мира. 

3. Информационно-аналитические услуги в библиотеках 

средневековой Европы. 

4. Рост числа печатных изданий и библиотек в эпоху Возрождения. 

5. Библиотеки Нового времени (XVI-XIX вв.). 

6. Печатные каталоги библиотек: достоинства и недостатки. 

7. Переход на карточные формы каталогов в середине XIX в. 

8. Десятичная классификация Мелвила Дьюи. 

9. Универсальная десятичная классификация Поля Отле и Анри 

Лафонтена. 

10. Основные исторические этапы (фазы) развития информационно-

обменных процессов в обществе 

 

ПК-7 1. Дифференцированное обеспечение руководства (ДОР). 

2. Рабочий цикл функционирования системы ДОР. 

3. Основные виды информационных материалов ДОР. 

4. Процессы информационно-аналитической деятельности 

библиотек. 

5. Аннотирование как процесс аналитической деятельности. Виды 

аннотаций. 

6. Реферирование как процесс аналитической деятельности 

библиотек и органов НТИ. Виды рефератов. 

7. Классический справочно-библиографический аппарат библиотеки 

XX. 

8. Роль сетевых технологий в формировании современной 

образовательной среды. 

9. Структура современного рынка информационных ресурсов. 

10. Основные виды информационных ресурсов. Примеры 

классификации. 

11. Крупнейшие международные агентства и корпорации, 

поставляющие информационные ресурсы. 

12. Государственные информационные ресурсы и их особенности. 

Основные виды государственных информационных ресурсов. 

13. Ведомства и организации в России, занимающиеся сбором и 

анализом статистической информации. 

14. Основные центры научно-технической информации в России. 

15. Информационный поиск. Основные виды информационного 
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поиска. 

16. Современные информационно-поисковые системы в сети 

Интернет. 

17. Особенности российских и зарубежных поисковых систем в сети 

Интернет. Приведите примеры основных универсальных 

операторов, используемых в поисковых системах. 

18. Особенности поиска образовательных ресурсов. 

 

 

Вопросы к экзамену 

ПК-4 1. Информационные услуги библиотек конца XIX – начала XX в. 

2. Особенности информационных услуг. Потребительские 

требования к услугам. 

3. Справочно-библиографическое обслуживание. Виды справок. 

4. Избирательное распространение информации (ИРИ). 

5. История возникновения и развитие технологии избирательного 

распространения информации. 

6. Современная реализация ИРИ. 

7. Информационное исследование. Цели проведения 

информационных исследований в бизнесе. 

8. Цели и задачи проведения информационных исследований в 

библиотечно-информационной сфере. 

9. Основные виды и этапы информационных исследований. 

Стратегия информационного исследования. 

10. Крупнейшие российские и зарубежные библиотеки. 

11. Крупнейших электронные каталоги российских библиотек. 

12. Библиографическое описание статей, монографий и электронных 

документов. 

13. Крупнейшие российские справочные и энциклопедические 

информационные ресурсы. 

14. Основные проблемы развития и применения электронных 

энциклопедических ресурсов в современном школьном 

образовании. 

15. Виды образовательных электронных изданий. 

 

ПК-7 1. Система государственной библиографии Российской Федерации. 

2. Подготовка библиографических пособий в печатной и цифровой 

форме. 

3. Место современной библиотеки в новой информационной 

экосистеме. 

4. Миссия и функции современной библиотеки. 

5. Востребованные сервисы библиотек нового типа. 

6. Универсальные услуги современных библиотек. 

7. Принципы работы с аудиторией. Изменение стилистики и 

содержания библиотечных мероприятий. 

8. Перспективные цифровые технологии в системе библиотечного 

обслуживания. 

9. Примеры крупнейших образовательных информационных 

порталов России. 

10. Психологические особенности восприятия электронной 

информации, которые следует учитывать при разработке 

образовательных информационных ресурсов. 
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11. Сервисы Web 2.0., применяемые в создании образовательных 

ресурсов. 

12. Законы и нормативно-правовые акты, регулирующие отношения в 

сфере создания и распространения информационных продуктов и 

услуг. 

13. Корпоративные информационные ресурсы и сети. Поиск 

информации. Порталы знаний. 

14. Перспективы развития мирового рынка информационных 

ресурсов и ресурсов знаний. 

15. Государственное регулирование формирования и использования 

информационных ресурсов. Уровни доступа. 

16. Технологии конкурентной разведки в работе с мировыми 

информационными ресурсами 

17. Службы новостных информационных ресурсов. Поиск и 

электронная доставка новостей потребителям 

18. Государственное управление информационными ресурсами. 

19. Экономика знаний. Мировой рынок информации и знаний. Роль 

информационных ресурсов в обществе и экономике. 

20. Информационные ресурсы предприятия. Внутренняя и внешняя 

информационная среда: структура и формирование. 

21. Мировые информационные ресурсы для мобильных устройств: 

структура, технологии и практика взаимодействия. 

22. Традиционные библиотечные ресурсы как сектор российского 

рынка знаний. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Сбитнева, Г. И.  Отраслевые информационные ресурсы. Практикум : учебное пособие 

для вузов / Г. И. Сбитнева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14441-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496996 (дата обращения: 10.03.2024). 

2. Сакова, О. Я.  Аналитико-синтетическая переработка информации. Библиографическое 

описание информационных ресурсов : учебное пособие для вузов / О. Я. Сакова. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 123 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

14437-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520055  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Соколов, А. В.  Науки об информации для библиотекарей : монография / 

А. В. Соколов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 190 с. — (Актуальные монографии). — 

ISBN 978-5-534-12587-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/541067  

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 
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ресурса 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию / лабораторному занятию  

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

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

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного занятия 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / лабораторного 

занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию / лабораторному занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№ Название Описание электронного ресурса Используемый для 
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№ электронного 

ресурса 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

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

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): дать представление об организации справочно-поискового 

аппарата как основы обеспечения ее информационно-библиографической деятельности в целом.  

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) раскрыть основные функции, структуру, задачи справочно-поисковых средств; 

2)  рассмотреть современные тенденции и особенности развития справочно-поискового 

аппарата библиотеки и архивов. 

3) познакомить со справочно-библиографическими фондом, каталогами, картотеками, 

базами данных. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ПК-1 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-1 

Способен 

осуществлять 

технологические 

работы различных 

типов с 

использованием 

новых 

информационных 

технологий и 

систем 

искусственного 

интеллекта в 

рамках работы с 

книжными 

памятниками и 

архивными 

документами 

ПК-1.1. Знает основы систем 

искусственного интеллекта, 

особенности работы с данными 

технологиями и правила 

безопасной эксплуатации. 

 

ПК-1.2. Умеет рационально и 

правильно использовать различные 

технологии, в том числе системы 

искусственного интеллекта, для 

работы с разными видами 

документов. 

Знать: принципы работы 

систем искусственного 

интеллекта, особенности 

работы с данными 

технологиями и правила 

безопасной эксплуатации. 

 

Уметь: рационально и 

правильно использовать 

различные технологии, в том 

числе системы 

искусственного интеллекта, 

для работы с разными видами 

документов. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с педагогическими 

работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 4 

Сессия 1-2 
Сессия 3-

4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
66 32 34 

Лекционные занятия 16 8 8 

из них: в форме практической подготовки 0   

Практические занятия 16 8 8 

из них: в форме практической подготовки 0   

Консультации 2 0 2 

Иная контактная работа 32 16 16 

Самостоятельная работа обучающихся 209 108 101 

Контроль промежуточной аттестации 13 4 9 

Форма промежуточной аттестации  зачет экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 288 144 144 

2.2. Учебно-тематический план ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д
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т

о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о
р

м
е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я
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а
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х:
 в

 ф
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р
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е 
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а
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т

и
ч
ес

к
о

й
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о
д
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т

о
вк

и
 

Модуль 1 (4 курс, сессия 1-2) 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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Раздел 1 Общие сведения 

о справочно-поисковых 

средствах библиотеки 

68 52 16 4  4    8 
 

Тема 1.1. СПА библиотеки: 

определение, значение, 

состав и основные задачи 

34 26 8 2  2    4 
 

Тема 1.2. СБФ библиотеки  34 26 8 2  2    4  

Раздел 2 Теоретические 

основы формирования 

библиотечных каталогов 

72 56 16 4  4    8 
 

Тема 2.1. Справочно-

поисковый аппарат 

библиотек: теоретический 

аспект 

36 28 8 2  2    4 

 

Тема 2.2. Основные 

принципы и правила 

организации библиотечных 

каталогов. 

36 28 8 2  2    4 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Объём по модулю, час. 144 108 32 8  8    16  

Модуль 2  (4 курс, сессия 3-4) 

Раздел 3. Каталогизация – 

процесс формирования 

библиотечных фондов 

 

72 56 16 4  4    8 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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Тема 3.1. Методы и 

технологии каталогизации 
56 28 8 2  2    4 

 

Тема 3.2. Автоматизация 

процессов каталогизации и 

использование 

компьютерных технологий 

56 28 8 2  2    4 

 

Раздел 4. Виды каталогов 61 45 16 4  4    8  

Тема 4.1. Алфавитный, 

систематический, 

предметный каталог 

31 23 8 2  2    4 
 

Тема 4.2. Электронный 

каталог 
30 22 8 2  2    4 

 

Консультации 2         2  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

Объём по модулю, час. 144 101 34 8  8    18  

Общий объем, часов 288 209 66 16  16    34  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1 Общие сведения о справочно-поисковых средствах библиотеки 

Тема 1.1. СПА библиотеки: определение, значение, состав и основные задачи 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные определения понятия: «справочно-поисковый аппарат библиотеки». Роль, 

задачи и функции справочно-поискового аппарата в библиотечно-библиографическом 

обслуживании читателей, в отражении мировых документальных потоков, единого фонда страны 

и фонда конкретной библиотеки. Соотношение понятий «Справочно-поисковый аппарат», 

«Справочно-библиографический аппарат», «Справочно-библиографический фонд» и 

«Справочно-информационный фонд».  
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Отличие справочно-поискового аппарата библиотеки от справочно-поискового аппарата 

музея или архива. Структура справочно-поискового аппарата: справочно-библиографический 

фонд, система каталогов и картотек, электронные базы и банки данных, фонд неопубликованных  

библиографических пособий. Понятие «Виртуальный справочно-поисковый аппарат». Общее и 

особенное в СПА библиотек различных типов и видов. Основные принципы организации СПА. 

 

Тема 1.2. СБФ библиотеки  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Структура справочно-библиографического фонда. Общие требования к его формированию. 

Зависимость СБФ от типа библиотеки, профиля ее деятельности и культурно-экономического 

профиля обслуживаемого региона. Материалы законодательно-директивного характера и их роль 

в библиотечно-библиографической работе библиотеки. Система справочных изданий в СБФ. 

Библиографические пособия - важнейшая часть СБФ. Основные факторы , определяющие их 

состав. Фонд неопубликованных библиографических пособий и его роль в обслуживании 

читателей. Проблемы формирования справочно-библиографического фонда. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 
Тема 1.1. СПА библиотеки: определение, значение, состав и основные задачи 

Форма практического задания: семинарское занятие 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Справочно-поисковый аппарат как основа информационной деятельности библиотеки. 

2. Виды справочно-поискового аппарата библиотеки. 

3. Структура справочно-библиографического аппарата библиотеки. 

4. Библиотечно-библиографические базы данных как элемент справочно-информационного 

аппарата библиотеки. 

5. Использование справочно-библиографических баз данных в информационно-

библиотечном обслуживании пользователей. 

Тема 1.2. СБФ библиотеки  

Форма практического задания: семинарское занятие 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Значение справочно-библиографической службы в библиотечном обслуживании 

читателей. 

2. Структура справочного фонда библиотеки. 

3. Источники формирования справочного фонда. 

4. Порядок работы со справочным фондом. 

5. Справочные издания в помощь читателям. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: 

форма рубежного контроля – опрос. 

РАЗДЕЛ 2. Теоретические основы формирования библиотечных каталогов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные положения в теории формирования библиотечного фонда. Теория соответствия. 

Основные положения и концепции. Теория отбора. Основные положения и концепции. Теория 

полноты. Основные положения и концепции. Ядро библиотечного фонда. Технология 

формирования библиотечного фонда. 

 

Тема 2.1. Справочно-поисковый аппарат библиотек: теоретический аспект 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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 Определение справочно-поискового аппарата библиотек (СПА). Функции СПА. Состав СПА: 

алфавитный, систематический, предметный, электронный каталоги. Принципы формирования 

СПА. Современные технологии и автоматизированные системы СПА. 

 

 

Тема 2.2. Основные принципы и правила организации библиотечных каталогов. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Понятие каталога и его роль в библиотеке. Принципы организации каталогов: алфавитный и 

систематический. Правила составления каталожных карточек: формат, структура и содержание. 

Особенности составления карточек на электронные ресурсы и мультимедийные материалы. 

Правила хранения и учета каталожных карточек. Автоматизация каталогов и использование 

компьютерных технологий в библиотечной практике. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 
Тема 2.1. Справочно-поисковый аппарат библиотек: теоретический аспект 

Форма практического задания: семинарское занятие. 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Понятия "Справочно-библиографическая служба" и "Справочно-поисковый аппарат 

библиотеки". 

2. Структура СПА 

3. Порядок работы с СПА 

4. Формы СПА 

Тема 2.2. Основные принципы и правила организации библиотечных каталогов. 

Форма практического задания: 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Основные принципы организации библиотечного каталога 

2. Основные виды каталогов 

3. Правила составления и оформления каталожных карточек 

4. Организация электронного каталога 

5. Технологии автоматизации каталогов  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: 

форма рубежного контроля – опрос. 

РАЗДЕЛ 3. Каталогизация – процесс формирования библиотечных фондов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные этапы каталогизации: документационное обеспечение каталогов, организация и 

ведение карточного и электронного каталогов. Особенности технологии в условиях перехода к 

автоматизированной обработке. Внутреннее и внешнее оформление каталогов. Разделители , их 

назначение и виды. Редактирование каталогов. Его основные виды. Пропаганда каталогов. 

Вопросы определения качества каталогов и эффективности их использования. Централизованная, 

кооперированная и координированная каталогизация. Функциональные обязанности 

библиотекарей, ответственных за процессы каталогизации. Справочно-методический аппарат 

каталогизатора. Автоматизированное рабочее место каталогизатора.  

 

Тема 3.1. Методы и технологии каталогизации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Методы каталогизации: алфавитно-предметный, систематический и смешанный. Технологии 

каталогизации: карточная, машиночитаемая и электронная. Автоматизированные системы 

управления каталогами: классификация, преимущества и недостатки. Каталогизация 

электронных ресурсов: особенности и проблемы. Стандарты и нормативы каталогизации: 

требования к структуре и содержанию каталожных записей. 

 

Тема 3.2. Автоматизация процессов каталогизации и использование компьютерных 

технологий 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Автоматизация процесса каталогизации: преимущества и недостатки. Использование 

компьютерных технологий для каталогизации: перспективы развития. Автоматические системы 

поиска: классификация и примеры. Электронные каталоги: структура и особенности работы. 

Интеграция каталогов с другими базами данных: возможности и ограничения. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 
Тема 3.1. Методы и технологии каталогизации 

Форма практического задания: семинарское занятие 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Основные методы каталогизации 

2. Процесс составления и оформления каталожной карточки 

3. Технология является каталогизации книг 

4. Автоматизация процесса каталогизации 

5. Преимущества и недостатки использования компьютерных технологий в каталогизации 

Тема 3.2. Автоматизация процессов каталогизации и использование компьютерных 

технологий 

Форма практического задания: семинарское занятие 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Задачи автоматизации процессов каталогизации в библиотечной сфере 

2. Автоматизированные системы каталогизации 

3. Преимущества и недостатки использования компьютерных технологий в процессе 

каталогизации 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

форма рубежного контроля – опрос. 

РАЗДЕЛ 4. Виды каталогов 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Задачи и функции алфавитного каталога /АК/, принципы построения. Роль АК в системе 

библиотечных каталогов. Характеристика основных, добавочных. ссылочных и справочных 

карточек АК. Технология организации АК: правила группировки и расстановки 

библиографических записей. Логическая расстановка библиографических записей в АК. 

Авторские комплексы – основа АК. Внутреннее и внешнее оформление АК. Вспомогательный 

аппарат к АК. 

Задачи и функции систематического каталога/СК/ и принципы его построения. Роль СК в 

системе библиотечных каталогов. Характеристика основных и дополнительных карточек СК. 

Технология организации СК: правила группировки и расстановки библиографических записей. 

Отражение в СК многоязычных изданий и разных видов документов. Алфавитно-предметный 

указатель, значение и функции. 

Значение и функции предметного каталога /ПК/. Роль ПК в системе библиотечных каталогов. 

Сходства и отличия систематического и предметного каталогов. Характеристика основных и 

дополнительных карточек ПК. Технология организации ПК: правила группировки и расстановки 
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библиографических записей. Ссылочно-справочный аппарат ПК. Внутреннее и внешнее 

оформление ПК. Вспомогательный аппарат к ПК. 

Сводный каталог/СвК/, значение и функции. Виды СвК. Корпоративные принципы создания 

СвК. Сводный каталог библиотек России, Российский сводный каталог ГПНТБ РФ, российские 

сводные каталоги зарубежных, рукописных и старопечатных изданий, их общая характеристика . 

Международные и зарубежные сводные каталоги. Проблемы обмена базами данных сводных 

каталогов через Интернет. 

Электронный каталог/ЭК/, значение и функции. Сравнительный анализ функций электронного и 

карточного каталогов. Технологические процессы создания электронного каталога. Значение 

авторитетных данных. Характеристика программ поиска по ЭК. Заимствование машиночитаемых 

каталогизационных и авторитетных записей национальных и зарубежных ЭК. Проблемы 

использования ЭК. Место ЭК в системе каталогов библиотеки. 

 

Тема 4.1. Алфавитный, систематический, предметный каталог 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Типы каталогов библиотеки: алфавитный, систематический, предметный. Порядок составления 

каталожного описания документа: автор, название, выходные данные, аннотация. Особенности 

организации алфавитного каталога: принцип расположения статей, использование индексов. 

Правила формирования систематических каталогов: разделы, подразделы, рубрики. Предметный 

каталог: назначение, структура, принципы формирования. Использование компьютерных 

технологий в каталогах библиотеки: автоматизация, интеграция с другими системами. Роль 

каталога в библиотечном поиске: поиск информации, удобство использования, доступность. 

 

 

Тема 4.2. Электронный каталог 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Основные понятия и определения, относящиеся к электронным каталогам (ЭК). Назначение и 

функции ЭК. История возникновения и развития ЭК в библиотеках. Классификация ЭК по 

различным признакам. Структура ЭК. Способы доступа к ЭК. Технические особенности и 

принципы работы ЭК. Преимущества и недостатки использования ЭК. Проблемы и тенденции 

развития ЭК. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 4 
Тема 4.1. Алфавитный, систематический, предметный каталог 

Форма практического задания: семинарское занятие 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Назначение каталога библиотеки 

2. Основные типы каталогов в библиотеке 

3. Отличия между алфавитным, систематическим и предметным каталогом 

4. Организация систематического каталога 

5. Принципы формировании предметного каталога 

Тема 4.2. Электронный каталог 

Форма практического задания: 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Назначение электронного каталога (ЭК) в библиотеке. 

2. Основные принципы работы электронного каталога. 

3. Технология создания и наполнения электронного каталога. 

4. Возможности поиска информации в электронном каталоге. 
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5. Преимущества использования электронного каталога по сравнению с традиционными 

каталогами. 

6. Проблемы использования электронного каталога и способы их решения. 

7. Перспективы развития электронного каталога в будущем. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

форма рубежного контроля – опрос. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (4 курс, сессия 1-2) 

Раздел 1 Общие сведения о справочно-

поисковых средствах библиотеки 

 

 

22 Написание реферата 

30 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

 

Раздел 2 Теоретические основы 

формирования библиотечных каталогов 

24 Написание реферата 

32 

Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 
108 

 

Модуль 2 (4 курс, сессия 3-4) 

Раздел 3. Каталогизация – процесс 

формирования библиотечных фондов 

 

24 Написание реферата 

32 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 4. Виды каталогов 15 Написание реферата 

30 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 
101 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
209 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Справочно-поисковые средства в библиотеке 

2. Пользование справочно-поисковой системой библиотеки 

3. Электронный каталог библиотеки 

4. Использование справочной литературы для поиска 

5. Эффективность использования справочно-поисковых средств в библиотеке 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Справочно-поисковая система библиотеки: понятие, назначение, функции. 

2. Электронный каталог библиотеки: история возникновения, структура, возможности 

поиска. 

3. Методы и технологии поиска информации в библиотеке. 

4. Автоматизация справочно-информационной работы в библиотеке: преимущества и 

перспективы. 

5. Справочная литература как источник информации: виды, особенности, использование. 

6. Справочные и библиографические ресурсы в Интернете: возможности поиска и 

использования. 

7. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки: принципы 

организации, методы работы. 

8. Справочно-информационные фонды библиотеки: состав, организация, использование. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Колкова, Н. И.  Информационное обеспечение автоматизированных библиотечно-

информационных систем (АБИС) : учебник для вузов / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-11098-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/542252  

2. Соколов, А. В.  Философия информации : учебное пособие для вузов / А. В. Соколов. — 3-

е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-08009-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/541066 

 

Дополнительная литература 

1. Дворовенко, О. В.  Маркетинг библиотечно-информационной деятельности : учебное 

пособие для вузов / О. В. Дворовенко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11101-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517915  

2. Соколов, А. В.  Науки об информации для библиотекарей : монография / А. В. Соколов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 190 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-

5-534-12587-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/541067  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Определение понятия "библиотечный каталог". 

2. Виды библиотечных каталогов. 

3. Принципы формирования библиотечных каталогов. 

4. Особенности формирования каталогов на различные виды документов. 
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5. Роль библиотечных каталогов в информационном обслуживании пользователей. 

6. Автоматизация библиотечных каталогов и ее преимущества. 

7. Проблемы и перспективы развития библиотечных каталогов. 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. История развития библиотечных каталогов 

2. Принципы и методы формирования библиотечных каталогов 

3. Роль библиотечного каталога в информационном обеспечении пользователей 

4. Методы автоматизации библиотечных каталогов 

5. Современные тенденции и перспективы развития библиотечных каталогов 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Основная литература 

1. Колкова, Н. И.  Информационное обеспечение автоматизированных библиотечно-

информационных систем (АБИС) : учебник для вузов / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. — 2-е изд. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

11098-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/542252  

2. Соколов, А. В.  Философия информации : учебное пособие для вузов / А. В. Соколов. — 3-

е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-08009-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541066  

 

Дополнительная литература 

1. Дворовенко, О. В.  Маркетинг библиотечно-информационной деятельности : учебное пособие 

для вузов / О. В. Дворовенко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 97 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11101-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517915 (дата обращения: 10.03.2024). 

2. Соколов, А. В.  Науки об информации для библиотекарей : монография / А. В. Соколов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 190 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

12587-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541067 (дата обращения: 10.03.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Понятие и цель каталогизации. 

2. Этапы каталогизации. 

3. Виды каталогов. 

4. Принципы составления каталогов. 

5. Значение каталогизации для пользователей библиотеки. 

6. Современные технологии каталогизации. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

1. Каталогизация как процесс формирования и организации библиотечного фонда. 

2. История каталогизации в библиотеках мира. 

3. Систематическая каталогизация: принципы и методы. 

4. Алфавитная каталогизация: особенности и преимущества. 

5. Автоматизация каталогов: современные технологии и перспективы развития. 

6. Каталогизация электронных ресурсов: проблемы и решения. 

7. Каталогизация периодических изданий: специфика и особенности. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

Основная литература 
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1. Колкова, Н. И.  Информационное обеспечение автоматизированных библиотечно-

информационных систем (АБИС) : учебник для вузов / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11098-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/542252  

2. Соколов, А. В.  Философия информации : учебное пособие для вузов / А. В. Соколов. — 3-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08009-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541066  

Дополнительная литература 

1. Дворовенко, О. В.  Маркетинг библиотечно-информационной деятельности : учебное пособие 

для вузов / О. В. Дворовенко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 97 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11101-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517915 (дата обращения: 10.03.2024). 

2. Соколов, А. В.  Науки об информации для библиотекарей : монография / А. В. Соколов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 190 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

12587-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541067  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 4 

1. Понятие “библиотечный каталог”. 

2. Типы библиотечных каталогов :алфавитный, предметный, систематический. 

3. Принципы формирования библиотечных каталогов. 

4. Роль библиотечных каталогов в информационном обеспечении читателей. 

5. Характеристика автоматизации библиотечных каталогов и ее преимущества перед 

традиционными методами. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 4: 

1. Теоретические основы и принципы библиотечных каталогов; 

2. Методы и техники составления и оформления библиотечных каталогов; 

3. Автоматизация и роботизация библиотечных каталогов - преимущества и недостатки; 

4. Каталогизация в электронных библиотеках и онлайн-каталогах - особенности и тенденции; 

5. Каталогизация и управление библиотечными фондами - проблемы и решения; 

6. Развитие библиотечных каталогов в современном мире - тенденции и перспективы; 

7. Библиотечные каталоги как инструмент для повышения качества обслуживания читателей и 

повышения их удовлетворенности. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4. 

Основная литература 

1. Колкова, Н. И.  Информационное обеспечение автоматизированных библиотечно-

информационных систем (АБИС) : учебник для вузов / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-11098-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/542252  

2. Соколов, А. В.  Философия информации : учебное пособие для вузов / А. В. Соколов. — 3-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 340 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08009-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541066 

Дополнительная литература 
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1. Дворовенко, О. В.  Маркетинг библиотечно-информационной деятельности : учебное пособие 

для вузов / О. В. Дворовенко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 97 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11101-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/517915  

2. Соколов, А. В.  Науки об информации для библиотекарей : монография / А. В. Соколов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 190 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-

12587-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/541067  

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, творческие 

задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в 

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

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические 

задания 

20 
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итоговое практическое 

задание 

20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе зачтено / не зачтено для зачёта и по пятибалльной 

системе для экзамена. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 

рейтинговых 

баллов 

не аттестован 
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4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки 

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

этапы формирования компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/

п 

Контролируемы

е разделы 

(темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемо

й компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 
Раздел 1 Общие 

сведения о 

справочно-

поисковых 

средствах 

библиотеки 

 

 

ПК-1 

 

Опрос 
 

1.Справочно-поисковый аппарат 

библиотеки: определение, значение, 

основные функции . 

 2. Структура СПА/ СБА/ библиотеки. 

 3. Новые технологии и их использование 

при формировании СПА. 

 4. Виртуальный СПА. 

 5. Справочно-библиографический фонд: 

определение, структура, 

 функции. 

 6. Основные направления формирования 

СБФ в современных условиях 

 библиотеки. 

 7. Виды и формы библиотечных 

каталогов в современной библиотеке.. 

 9. Значение и виде редактирования СБА 

в библиотеках. 

 10. Организация автоматизированного 

рабочего места каталогизатора. 

  

 

2. 
Раздел 2 

Теоретические 

основы 

формирования 

библиотечных 

каталогов 

 

ПК-1 

Опрос 
11. Краеведческий СБА в краеведческой 

работе библиотеки. 

 12. Вопросы организации баз данных в 

современной библиотеке. 

 13. Интернет-ресурсы: проблемы 
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каталогизации и использования. 

 14. Каталогизация, характеристика 

процесса и виды. 

 15. Алфавитный каталог и его место в 

СБА/СПА/ библиотеки. 

 16. Организация, ведение и 

использование систематического 

каталога. 

 17. Организация СБФ, ведение и 

использование предметного каталога. 

 18. Специальные виды каталогов в 

библиотеке. 

 19. Проблемы конверсии каталогов и 

картотек в современных биб- 

 лиотеках. 

20. Универсальные ретроспективные 

библиографические пособия в 

 СБФ современной библиотеки 

3. 
Раздел 3. 

Каталогизация – 

процесс 

формирования 

библиотечных 

фондов 

 

 

ПК-1 

 

Опрос 
21. Государственные библиографические 

пособия в работе современной 

библиотеки. 

 22. Научно-вспомогательные пособия в 

СБФ библиотек. 

 23. Рекомендательные пособия в работе 

современной библиотеки. 

 24. Персональные библиографические 

пособия в СБФ библиотеки. 

 25. Организация систематической 

картотеки статей. 

 26. Специальные картотеки в работе 

библиотеки. 

 27. Тематические картотеки в 

библиотеке. 

 28. Энциклопедии - ядро справочных 

изданий в фонде. 

 29. Справочники, словари и 

путеводители в СБФ современной 

библиотеки 

 30. Электронный каталог – новые 

возможности поиска библиографической 
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 информации. 

 

4. 
Раздел 4. Виды 

каталогов  

ПК-1 

 

Опрос 
31. Устные и наглядные средства 

пропаганды и популяризации СПА/СБА/. 

 32. Документационное обеспечение 

процессов каталогизации. 

 33. Основные направления развития 

справочно-информационных фон- 

 дов в современных условиях. 

 34. Отраслевая специализация СИФов 

общедоступных библиотек. 

 35. Электронные средства выполнения 

справок в современной библио- 

 теке. 

 36. Законодательно-нормативные 

материалы и их роль в использова- 

 НИИ СБФ библиотеки. 

 37. Положения и инструкции. Их роль в 

организации современного СПА. 

 38. Паспортизация каталогов. 

 39. Понятие «Система каталогов и 

картотек». Ее организация и функции. 

 40. Фонд неопубликованных 

библиографических пособий . Функции и 

 место в СПА/СБА/. 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

Вопросы к зачёту 
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ПК-1 

1. История возникновения библиотечных каталогов.  

2. Формы и сущность каталогов в Древнем мире.  

3. Справочно-библиографическое обслуживание пользователей. 

 4. СБФ как важная часть Справочно библиографического аппарата. 

 5. Его состав и функциональные возможности.  

6. Система каталогов разных типов библиотек.  

7. Организация Справочно-библиографического фонда. Виды изданий, 

входящих в СБФ  

8. Справочные издания в составе Справочно-библиографического фонда. 

Их поисковые возможности. 

 9. Материалы основополагающего и директивного характера в СБФ 

10.Методические особенности текущих научно-вспомогательных 

библиографических пособий.  

11.Специальные библиографические пособия. Использование. Виды. 

12.Предметный каталог. Предназначение. Функции  

13.Организация и ведение краеведческого каталога. Его особенности.  

14. Правила ведения Систематической картотеки Статей.  

15.Систематический каталог. Правила ведения. Преимущества перед 

другими видами каталогов.  

Вопросы к экзамену 

ПК-1 

1. Организация и ведение систематического каталога  

2. Алфавитный каталог. Особенности ведения.  

3. Профессионально-производственные библиографические 

пособия. Предназначение и использование  

4. Редактирование каталогов. Правила. Принципы.  

5. Задачи и функции алфавитного каталога. 

6. Рекомендательные и популярные библиографические пособия. 

Предназначение.  

7. Справки. Методика выполнения справок. Виды.  

8. Тематическая справка. Правила выполнения.  

9. Фонд выполненных справок. Особенности организации. 

Размещение. Использование.  

10. Библиографическое консультирование. Понятие. 

11. Значение паспорта каталога. Методика составления. 

12. .Особенности СПА библиотек разных типов  

13. Типы справочных изданий. Классификация по видам , 

содержанию и назначению.  

14. Правила перевода традиционных каталогов в машиночитаемые 
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формы.  

15. Основные преимущества электронного каталога перед 

традиционными 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

освоения дисциплины (модуля) 

5.1.1.Основная литература 

1. Колкова, Н. И.  Информационное обеспечение автоматизированных библиотечно-

информационных систем (АБИС) : учебник для вузов / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. — 

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 355 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11098-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/542252 

2. Соколов, А. В.  Философия информации : учебное пособие для вузов / А. В. 

Соколов. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 340 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08009-4. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541066  

5.1.2.Дополнительная литература 

1. Дворовенко, О. В.  Маркетинг библиотечно-информационной деятельности : учебное 

пособие для вузов / О. В. Дворовенко. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11101-9. — Текст : 

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

https://urait.ru/bcode/517915  

2. Соколов, А. В.  Науки об информации для библиотекарей : монография / А. В. 

Соколов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 190 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-12587-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541067  

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 

 https://urait.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/542252
https://urait.ru/bcode/541066
https://urait.ru/bcode/517915
https://urait.ru/bcode/541067
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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различным дисциплинам. 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://eivis.ru/ 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

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

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

материалу изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

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

Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный 

отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма 

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

в данном случае служит получение положительной оценки по каждому практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 

допуска к зачету и экзамену. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного 

процесса по дисциплине 

 

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/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://eivis.ru/ 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена 

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

написания мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное 

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

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, 

адаптационными средствами). 

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, 

адаптационными средствами). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную 

работу преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством 

электронной информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном 

режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей компьютерных 

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

видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 

 

 

 
 

https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

требованиях к созданию документального фонда организации, экспертизы ценности документов, 

методах анализа комплексов документов с точки зрения их ценности для отбора на длительное 

или постоянное хранение, с последующим применением в профессиональной сфере 

 

Задачи дисциплины (модуля) 

1. определение понятийного аппарата, используемого в процессе создания документального 

фонда организации и проведения экспертизы ценности документов;  

2. изучение современной правовой базы организации и проведения экспертизы ценности 

документов;  

3. изучение порядка проведения и документирования процесса экспертизы ценности 

документов и её результатов;  

4.  формирование основных профессиональных навыков в области выявления документов, 

подлежащих уничтожению или отбору на хранение.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесённые с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-6, в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 
Результаты обучения 

 ПК-6 
Способен 

проводить 

критический 

отбор книжных 

памятников и 

архивных 

документов для 

реализации их 

оцифровки и 

иных 

библиотечных и 

архивных работ. 

ПК-6.1. Умеет составлять 

объективное экспертное мнение 

о необходимости отбора того 

или иного документа в процессе 

работы. 

ПК-6.2. Владеет навыками 

критического отбора 

необходимых приоритетных 

архивных документов в 

соответствии с поставленными 

целями. 

 

Знать: основные научно-

методические подходы к 

созданию документального 

фонда организации 

Уметь: осуществлять все 

процессы организации и 

технологии формирования 

документального фонда 

организации на современной 

научно-методической основе 
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2. РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объём дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоёмкость дисциплины (модуля) составляет 7 зачётных единицы. 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 5  

сессия  

1-2 
   

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками  

(по видам учебных занятий) 

(всего): 

56 56    

Учебные занятия лекционного типа 12 12    

Практические занятия 16 16    

ИКР 28 28    

Самостоятельная работа 

обучающихся 
192 192    

Контроль промежуточной 

аттестации  
4 4    

Форма промежуточной аттестации Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 
   

ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 252 252    
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Заочная форма обучения  

 
 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
К

Р
 

 

   5 курс сессия 1-2 

Раздел 1. Правовые и 

организационные 

основы формирования 

документального фонда 

организации 
 

84 64 20 4 6  10  

Тема 1.1. Локальные 

нормативные акты по 

созданию 

документального фонда 

организации 

42 32 10 2 3  5  

Тема 1.2. Архив как 

хранилище 

документального фонда 

организации 

42 32 10 2 3  5  

Раздел 2. 

Комплектование архива 

организации и 

методическая работа 

82 64 18 4 5  9  

Тема 2.1. Комплектование 

архива организации 

документами: основные 

этапы 

41 31 10 2 2  4  

Тема 2.2. Методическая 

работа архива 

организации 

41 33 8 2 3  5  

Раздел 3. Основные 

процессы в работе с 

документальным 

фондом организации и 

82 64 18 4 5  9  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
К

Р
 

 

их документирование 

Тема 3.1. Список фондов. 

Схема систематизации 

документов в фонде 

41 32 9 2 3  4  

Тема 3.2. Научно-

справочный аппарат к 

документам архива. 

Классификаторы 

документов и 

номенклатуры дел.  
 

41 32 9 2 2  5  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4        

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачёт c оценкой 

Общий объём часов по 

дисциплине (модулю) 
252 192 56 12 16  28  

 

 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Правовые и организационные основы формирования документального фонда 

организации 

Тема 1.1. Локальные нормативные акты по созданию документального фонда 

организации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие «документальный фонд». Планирование документального фонда организации.  

Инструкция по делопроизводству как основа создания и ведения документального фонда 

организации. Классификатор документов как основа документального фонда организации. 

Разработка Табеля унифицированных форм документов и Альбома форм документов. 

 

Тема 1.2. Архив как хранилище документального фонда организации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Создание архива организации. 

Положение об архиве, его структура, порядок согласования и утверждения. Руководитель 

архива. Организация работы архива. Прием-передача документов при смене руководителя 
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архива. Порядок приема-передачи документов при реорганизации организации. Должностной 

состав архива организации. Должностные инструкции как основной нормативный документ, 

определяющий организационно-правовое положение работника архива. Условия труда, 

размещение, организация и оборудование рабочих мест работников архива. 

Нормирование труда работников архива. Повышение квалификации работников архива.  

Процедура передачи документов в архив организации из структурных подразделений и из 

архива организации в государственный архив.  

Обучение новым технологиям ведения архивной работы. Овладение навыками 

нормативно-методического и электронного сопровождения процесса работы специалистов 

архива. Порядок доступа в архивохранилище. 

Планирование работы и отчетность архива. 

Основные функции архива организации. 

Номенклатура дел как основа планирования документального фонда организации и архива 

организации. 

 

РАЗДЕЛ 2. Комплектование архива организации и методическая работа 

Тема 2.1. Комплектование архива организации документами: основные этапы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Контроль за состоянием хранения документов и их организацией в делопроизводстве 

структурных подразделений: периодические проверки. Методические пособия (рекомендации, 

указания, памятки) по экспертизе ценности документов. Оказание методической помощи по 

ведению номенклатуры дел, формированию дел, составлению описей и актов об уничтожении 

документов. 

Цель комплектования архива. Задачи комплектования. Критерии формирования архивного 

фонда организации. Определение источников комплектования, состава документов, условий 

передачи дел в архив. Комплектование архива. Экспертная комиссия организации и участие 

архива в её работе.  

Разработка конкретных нормативно-методических документов по организации работы с 

документами и их хранению.  

 

 

 

Тема 2.2. Методическая работа архива организации 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Методическая работа по комплектованию архива документами. Требования к оформлению 

дел, принимаемых в архив. Помощь в составлении и проверке описей дел и актов о выделении 

документов к уничтожению. Порядок передачи дел и документов из подразделений в архив.  

Обеспечение сохранности документов архива. Организация хранения документов, условия 

хранения и режим хранения документов. Сроки хранения документов. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Основные процессы в работе с документальным фондом организации и их 

документирование 

Тема 3.1. Список фондов. Схема систематизации документов в фонде.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Признаки группировки дел и документов в соответствии с различными вариантами схемы 

систематизации архивного фонда.  

Выделение в особую группу документов по личному составу.  
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Учет поступления и выбытия документов в архиве. Единицы учета. Учёт необработанных 

документов. Архивный шифр. Система учётных документов архива. Порядок ведения основных 

учетных документов.  

Тема 3.2. Научно-справочный аппарат к документам архива. Классификаторы 

документов и номенклатуры дел.  

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Формирование электронного научно-справочного аппарата к документам архива. 

Внедрение автоматизированных архивных технологий. Полная автоматизация НСА. 

Подготовка описей для передачи в государственный (ведомственный, муниципальный) 

архив. 

Способы уничтожения документов с истекшими сроками хранения после проведения 

экспертизы ценности. Документирование уничтожения 

Использование документов архива организации. Информирование руководства и 

структурных подразделений организации, а также других организаций о наличии в архиве тех 

или иных документов и их содержании. Исполнение запросов граждан и организаций социально-

правового характера. Правила выдачи архивной справки. Подготовка информационных 

мероприятий: выставок и др. Выдача документов во временное пользование. 
 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Форма практического задания: практическая работа. 

1. Разработать Положение об архиве конкретной организации. Показать на схеме место 

архива в структуре службы делопроизводства 

2. Составить раздел штатного расписания (рассчитать необходимое количество работников)  

3. Разработать должностные инструкции работников архива. 

4. Разработать годовой план работы архива конкретной организации. 

5. В соответствии с планом подготовить отчёт о работе архива. 

6. Составить акт приема-передачи документов при смене руководителя архива. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Форма практического задания: практическая работа. 

1. Провести проверки за состоянием хранения документов и их организацией в 

делопроизводстве структурных подразделений. 

2. Составить методические пособия (рекомендации, указания, памятки) по отдельным этапам 

экспертизы ценности документов для структурных подразделений организации – полное 

оформление дел, составление сдаточных описей. 

3. Заполнить книгу учета поступления и выбытия дел, документов и листы фондов – в 

соответствии с копиями дел структурных подразделений. 
 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3  

Форма практического задания: практическая работа. 
 

1.Составить карточки постеллажного топографического указателя в архиве. 

2.Составить карточки пофондового топографического указателя в архиве.  

3.Заполнить все учётные документы архива при приёме документов на хранение.  

4.Перечислить требования к сводной описи для передачи дел в государственный / 

муниципальный архив. 

5.Подготовить акт уничтожения документов с истекшими сроками хранения по номенклатуре 

дел организации. 

6.Подготовить архивные справки по запросу 3 -х работников 

 



10 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля: контрольный опрос.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля: контрольный опрос.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

Форма рубежного контроля: контрольный опрос.  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Заочная форма обучения 
 

Раздел, тема 
Количество 

часов 
Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Правовые и организационные 

основы формирования документального 

фонда организации 

 

34 
Самостоятельное изучение 

материала раздела / темы 

15 
Подготовка доклада 

15 Контрольная работа / опрос 

Раздел 2. Комплектование архива 

организации и методическая работа 

34 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

15 
Подготовка доклада 

15 Контрольная работа / опрос 

Раздел 3. Основные процессы в работе с 

документальным фондом организации и их 

документирование 

34 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

15 
Подготовка доклада 

15 Контрольная работа / опрос 

Общий объём по дисциплине (модулю), 

часов 

 

192 
 

 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

 

Задания для самостоятельной работы к разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Понятия и термины, используемые в процессе архивной работы. 

2. Современная правовая основа, регулирующая хранение документов.  
3. Определите сферу действия Закона «Об архивном деле в Российской Федерации» 

4. Дайте определение терминам «архив», «архивное дело», «Архивный фонд Российской 
Федерации» на основе содержания анализируемого закона. 
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Темы докладов 

1. Программные средства автоматизации документооборота. 

2. Использование СУБД в системе управления документацией предприятия 

(Lotus Notes, Access и т.п.). 

3. История глобальной сети Интернет. 

4. «Томский Интернет» − история создания и развития, современное 

состояние и перспективы. 

5. Система электронного документооборота: понятие, специфика, проблемы 

использования. 

6. Компьютерные технологии в делопроизводстве. 

 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

Шувалова, Н. Н.  Организация и технология документационного обеспечения управления : 

учебник и практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16537-1. — 

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

https://urait.ru/bcode/536968 (дата обращения: 19.02.2024). 

Вопросы для самостоятельной работы  

1. Комплектование архива. 

2. Кинофотодокументы. 

3. Документ и его функции. 

4. Документированная информация и её свойства. 

Темы докладов 

1. История отечественной и зарубежной стандартизации. 

2. Международная организация ИСО (ISO) и её роль в современной 

стандартизации. 

3. Международные организации в области электричества и связи (МСЭ, МЭК, 

ВПС и другие). 

4. Стандарты ИСО (ISO) в России и за рубежом. 

5. Система менеджмента качества (СМК) на предприятиях (в организациях) 

на основе стандартов ИСО. [Можно на примере конкретного предприятия.] 

6. Роль коммуникационных технологий в организации работы офиса. 

7. Машинно-ориентированные документы: история и современность. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

Козлов, В. П.  Архивоведение : учебник и практикум для вузов / В. П. Козлов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14066-8. — 

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

https://urait.ru/bcode/543940 (дата обращения: 18.02.2024). 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1.Передача дел в государственный архив. 

2.Документальное оформление результатов экспертизы ценности документов: описи и акты 

об уничтожении документов. 

3.Способы уничтожения документов с истекшими сроками хранения после проведения 

экспертизы ценности и современные возможности восстановления документов.  
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Темы докладов 

1. Электронный документооборот: возможности и перспективы. 

2. Роль защиты информации в информационном обществе. 

3. Компьютерные технологии в информацонно-справочной работе. 

4. Информационное обеспечение Web-сайтов российских вузов. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

 

Козлов, В. П.  Архивоведение : учебник и практикум для вузов / В. П. Козлов. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2024. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14066-8. — 

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

https://urait.ru/bcode/543940 (дата обращения: 18.02.2024). 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада)  

Требования к структуре реферата (доклада) 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Формат абзаца: полное выравнивание по ширине. Отступ красной строки одинаковый по всему 

тексту – 1,25 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

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

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

подстрочные или затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

Реферат (доклад) сдается в электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 
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При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов); 

промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов). 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 
 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утверждённой 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (доклады, рефераты, 

лабораторные работы, и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии, 

и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчёта текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, 

баллов 
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академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации (экзамена). 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 

0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности 

возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачёта с оценкой. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не 

затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

задачами и практическими заданиями, правильно обосновывает принятые 

решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская 

ошибок  

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твёрдо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

может правильно применять теоретические положения и владеет 

необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 

заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет 

практические задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.5. Оценочные материалы проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации 

 

Раздел 1 Правовые и организационные основы формирования документального фонда 

организации 

 

Форма рубежного контроля: контрольный опрос. 

Вопросы / задания рубежного контроля  

 

Код контролируемой компетенции ПК-6 

1. Положение об архиве, его структура, порядок согласования и утверждения.  

2. Организация работы архива. Порядок доступа в архивохранилище. 

3. Прием-передача документов при смене руководителя архива. Порядок приема-передачи 

документов при реорганизации организации. Должностной состав архива организации.  

4. Должностные инструкции как основной нормативный документ, определяющий 

организационно-правовое положение работника архива.  

5. Условия труда, размещение, организация и оборудование рабочих мест работников 

архива. 

6. Нормирование труда работников архива.  

7. Повышение квалификации работников архива.  

8. Обучение новым технологиям ведения архивной работы.  

9. Овладение навыками нормативно-методического сопровождения процесса работы 

специалистов архива. 

10. Планирование работы и отчетность архива. 

11. Основные функции архива организации. 

 

Раздел 2 «Комплектование архива организации и методическая работа» 
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Форма рубежного контроля: контрольный опрос. 

Вопросы / задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции ПК-6 

 

1. Контроль за состоянием хранения документов и их организацией в делопроизводстве 

структурных подразделений: периодические проверки.  

2. Методические пособия (рекомендации, указания, памятки) по экспертизе ценности 

документов.  

3. Оказание методической помощи по ведению номенклатуры дел, формированию дел, 

составлению описей и актов об уничтожении документов. 

4. Цель и задачи комплектования. Критерии формирования архивного фонда организации.  

5. Определение источников комплектования, состава документов, условий передачи дел в 

архив.  

6. Процесс комплектования архива. Экспертная комиссия организации и участие архива в её 

работе.  

7. Требования к оформлению дел, принимаемых в архив.  

8. Помощь архива структурным подразделениям в составлении и проверке описей дел и 

актов о выделении документов к уничтожению.  

9. Порядок передачи дел и документов из подразделений в архив.  

10. Обеспечение сохранности документов архива. Организация хранения документов, условия 

хранения и режим хранения документов. 

11. Разработка конкретных нормативно-методических документов по организации работы с 

документами и их хранению.  

 

Раздел 3 Основные процессы в работе с документальным фондом организации и их 

документирование 

 

Форма рубежного контроля: контрольный опрос. 

Вопросы / задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции ПК-6 

1.Список фондов архива организации. Схема систематизации документов в фонде.  

5. Признаки группировки дел и документов в соответствии с различными вариантами схемы 

систематизации архивного фонда.  

6. Выделение в особую группу документов по личному составу.  

7. Учет поступления и выбытия документов в архиве. Единицы учета. Архивный шифр. 

8. Учёт необработанных документов. Система учётных документов архива. Порядок ведения 

основных учетных документов.  

9. Научно-справочный аппарат к документам архива. Формирование электронного научно-

справочного аппарата к документам архива. 

10. Современные возможности восстановления и реставрации документов на различных 

носителях.  

11. Процедура передачи документов в архив организации из структурных подразделений и из 

архива организации в государственный архив.  

12. Подготовка описей для передачи в государственный (ведомственный, муниципальный) 

архив. 

13. Способы уничтожения документов с истекшими сроками хранения после проведения 

экспертизы ценности. Документирование уничтожения 
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14. Использование документов архива организации. Информирование руководства и 

структурных подразделений организации, а также других организаций о наличии в архиве тех 

или иных документов и их содержании.  

15. Исполнение запросов граждан и организаций социально-правового характера. Правила 

выдачи архивной справки.  

16. Выдача документов для работы во временное пользование. 

17. Порядок уничтожения документов с истекшими сроками хранения. 

 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы / задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Код контролируемой компетенции ПК-6 

1. Положение об архиве, его структура, порядок согласования и утверждения.  

2. Организация работы архива. Порядок доступа в архивохранилище. 

3. Прием-передача документов при смене руководителя архива. Порядок приема-передачи 

документов при реорганизации организации. Должностной состав архива организации.  

4. Должностные инструкции как основной нормативный документ, определяющий 

организационно-правовое положение работника архива.  

5. Условия труда, размещение, организация и оборудование рабочих мест работников 

архива. 

6. Нормирование труда работников архива.  

7. Повышение квалификации работников архива.  

8. Обучение новым технологиям ведения архивной работы.  

9. Овладение навыками нормативно-методического сопровождения процесса работы 

специалистов архива. 

10. Планирование работы и отчетность архива. 

11. Основные функции архива организации. 

12. Контроль за состоянием хранения документов и их организацией в делопроизводстве 

структурных подразделений: периодические проверки.  

13. Методические пособия (рекомендации, указания, памятки) по экспертизе ценности 

документов.  

14. Оказание методической помощи по ведению номенклатуры дел, формированию дел, 

составлению описей и актов об уничтожении документов. 

15. Цель и задачи комплектования. Критерии формирования архивного фонда организации.  

16. Определение источников комплектования, состава документов, условий передачи дел в 

архив.  

17. Процесс комплектования архива. Экспертная комиссия организации и участие архива в её 

работе.  

18. Требования к оформлению дел, принимаемых в архив.  

19. Помощь архива структурным подразделениям в составлении и проверке описей дел и 

актов о выделении документов к уничтожению.  

20. Порядок передачи дел и документов из подразделений в архив.  

21. Обеспечение сохранности документов архива. Организация хранения документов, условия 

хранения и режим хранения документов. 

22. Разработка конкретных нормативно-методических документов по организации работы с 

документами и их хранению.  

23. Список фондов архива организации. Схема систематизации документов в фонде.  

24. Признаки группировки дел и документов в соответствии с различными вариантами схемы 

систематизации архивного фонда.  

25. Выделение в особую группу документов по личному составу.  



18 

 

26. Учет поступления и выбытия документов в архиве. Единицы учета. Архивный шифр. 

27. Учёт необработанных документов. Система учётных документов архива. Порядок ведения 

основных учетных документов.  

28. Научно-справочный аппарат к документам архива. Формирование электронного научно-

справочного аппарата к документам архива. 

29. Современные возможности восстановления и реставрации документов на различных 

носителях.  

30. Процедура передачи документов в архив организации из структурных подразделений и из 

архива организации в государственный архив.  

31. Подготовка описей для передачи в государственный (ведомственный, муниципальный) 

архив. 

32. Способы уничтожения документов с истекшими сроками хранения после проведения 

экспертизы ценности. Документирование уничтожения 

33. Использование документов архива организации. Информирование руководства и 

структурных подразделений организации, а также других организаций о наличии в архиве 

тех или иных документов и их содержании.  

34. Исполнение запросов граждан и организаций социально-правового характера. Правила 

выдачи архивной справки.  

35. Выдача документов для работы во временное пользование. 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

 

Козлов, В. П.  Архивоведение : учебник и практикум для вузов / В. П. Козлов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 329 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14066-8. — 

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

https://urait.ru/bcode/543940 (дата обращения: 18.02.2024). /  

Доронина, Л. А.  Организация и технология документационного обеспечения управления: 

учебник и практикум для вузов / Л. А. Доронина, В. С. Иритикова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2023. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04568-0. — Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511352 

(дата обращения: 01.03.2023). 

5.1.2. Дополнительная литература 

Горкуш, С. В. Архивоведение: Практикум : учебное пособие / С. В. Горкуш, М. Н. 

Гусарова. — Москва : РТУ МИРЭА, 2022. — 86 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/256835 (дата обращения: 18.02.2024). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. /  

Шувалова, Н. Н.  Организация и технология документационного обеспечения управления : 

учебник и практикум для вузов / Н. Н. Шувалова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2024. — 247 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16537-1. — 

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

https://urait.ru/bcode/536968 (дата обращения: 19.02.2024). 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 
№

№ 

Название 

электронного ресурса 
Описание электронного ресурса 

Используемый для 

работы адрес 
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1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 

Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 

https://dlib.eastview.com 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций и практических занятий.  

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса: 

− 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 л занятиям 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 отведённое для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с компьютерами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
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целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе в аудитории; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематике. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

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

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

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

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать 

преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю)  

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к 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 Электронно-библиотечная система для ВУЗов,  https://urait.ru/ 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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платформа Юрайт ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 

4. База данных 

"EastView" 

Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co

m 
 

5.4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

• Федеральное архивное агентство – http://www/ archives.ru/ 

• Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного 

дела – http://www.vniidad.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, видеопроекционное 

оборудование, средства звуковоспроизведения, экран). 

Учебная аудитория для семинарских занятий: оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (компьютер, имеющий выход в сеть Интернет, для каждого студента).. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную 

среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

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

конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

  

https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 
№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  Утверждена и введена в действие решением 

Ученого совета факультета экономики и 

управления на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность (уровень бакалавриата), 

утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

06.12.2017 № 1182 

Протокол заседания Ученого 

совета факультета экономики 

и управления 

от 28.02.2024 № 8 

 

01.09.2024 

 
 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель освоения дисциплины (модуля): получение вводных и базовых профессиональных 

знаний о библиотеке, библиотечном деле и библиотечной профессии как основы для 

последующей фундаментальной и практической подготовки бакалавров библиотечно-

информационной деятельности, способных выполнять основные профессиональные функции в 

библиотеках разных типов и видов, видеть перспективы развития библиотечного дела в России 

и за рубежом. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

1) сформировать готовность к участию в прикладных исследованиях по актуальным 

проблемам библиотечно-информационной деятельности; 

2) сформировать готовность к участию в формировании профессиональных коммуникаций 

в библиотечно-информационной сфере; 

3) сформировать навык применения законодательных и нормативно-правовых документов 

в библиотечно-информационной деятельности; 

4) сформировать готовность к информационному сопровождению и поддержке 

профессиональных сфер деятельности (библиотечно-информационной деятельности) 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ПК-5 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компетенции. 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 
Результаты обучения 

 ПК-5 

Способен 

отслеживать и 

контролировать 

порядок и 

безопасность 

выполнения 

работ в 

библиотечной и 

архивной сфере. 

ПК-5.1 Знает правила 

безопасного хранения различных 

типов архивных источников, 

особенности взаимодействия с 

ними без причинения ущерба 

документам. 

ПК-5.2 Осуществляет контроль 

безопасности в 

автоматизированных 

информационных системах. 

Знать: правила безопасного 

хранения различных типов 

архивных источников, 

особенности взаимодействия с 

ними без причинения ущерба 

документам 

Уметь: осуществлять 

контроль безопасности в 

автоматизированных 

информационных системах. 

 

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 8 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения 
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Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 3 
Сессия 1-2 Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
66 32 34 

Лекционные занятия 16 8 8 

из них: в форме практической подготовки    

Практические занятия 16 8 8 

из них: в форме практической подготовки    

     Иная контактная работа 32 16 16 

            из них: в форме практической подготовки    

     Консультации  2  2 

            из них: в форме практической подготовки    

Самостоятельная работа обучающихся 209 108 101 

Контроль промежуточной аттестации 13 4 9 

Форма промежуточной аттестации  зачет экзамен 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 288 144 144 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а
к

т
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а
ц

и
и

  

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р
м

е 

п
р
а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 3, Сессии 1-2) 
Раздел 1. Библиотековедение 

как наука 
35 27 8 2  2  4   

 

Раздел 2. Библиотека: 

основные элементы 
35 27 8 2  2  4   

 

Раздел 3. Система библиотек 

РФ и ее место в 

информационной 

инфраструктуре общества 

35 27 8 2  2  4   

 

Раздел 4. Типологическое и 

видовое разнообразие 

библиотек 

35 27 8 2  2  4   
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 144 108 32 8  8  16    

Модуль 2 (Курс 3, Сессии 3-4) 
Раздел 5. Нормативно-

правовые акты в 
33 25 8 2  2  4   
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в
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о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
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о
д
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т

о
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и
 

И
н

а
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н
т
а

к
т
н

а
я
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а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и
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о
р

м
е 

п
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а
к
т

и
ч
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к
о

й
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о
д
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т

о
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К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
  

и
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н
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р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
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к
о

й
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о
д
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т

о
вк

и
 

библиотечном деле 

Раздел 6. Библиотечная 

профессия: современные 

требования,  вопросы 

профессиональной 

стандартизации и 

образования 

33 25 8 2  2  4   

 

Раздел 7. Концепции 

библиотеки в 

информационном обществе 

33 25 8 2  2  4   
 

Раздел 8. Актуальные 

проблемы библиотечного 

дела в России 
36 26 8 2  2  4  2 

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
9          

 

Общий объем, часов 144 101 34 8  8  16  2  

Форма промежуточной 

аттестации 
экзамен 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
12          

 

Общий объем, часов 288 209 66 16  16  32  2  

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. Библиотековедение как наука 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Становление и развитие библиотековедческой мысли. Основные этапы развития 

отечественного библиотековедения ХХ века как общественной науки. Основные этапы 

развития зарубежного библиотековедения в ХХ веке. 

   Содержание понятия «библиотековедение» на современном этапе. Базовые понятия 

библиотековедения. Библиотековедение как теоретическое воспроизведение библиотечного 

дела. Органическая взаимосвязь библиотечной теории и библиотечной практики. 

Теоретическое и практическое значение вопроса о статусе библиотековедения в системе 

наук. Взаимосвязи библиотековедения с различными отраслями знания, их взаимообогащение. 

Содержание и характер взаимосвязей библиотековедения с философией, культурологией, 

психологией, социологией, экономикой, математикой. Библиотековедение и 

библиографоведение, книговедение, информатика как родственные, смежные науки, их 

единство и различия. Проблема интеграции библиотековедения, библиографоведения, 

книговедения, прикладной информатики в единую науку. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Форма практического занятия: семинар 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 
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1. Основные принципы функционирования библиотечного дела.  

2. Общедоступность, демократические ценности.  

3. Многообразие и дифференцированный подход в библиотечном деле.  

4. Плюрализм и учет читательских интересов и потребностей.  

5. Планомерность библиотечного дела в России.  

6. Взаимосвязь отраслевого и территориального подходов в организации системы 

библиотек.  

7. Оптимальное сочетание централизации и децентрализации в библиотечном деле.  

8. Координация и кооперирование в библиотечном деле. 

9. Государственно-общественный характер библиотечного дела. 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос. 

 

РАЗДЕЛ 2. Библиотека: основные элементы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Библиотека как организация. Основные функции библиотеки как организации.  

Структурно-функциональный подход в библиотековедении. Библиотека как система: 4-

ех компонентная модель библиотеки Ю.Н. Столярова. Библиотечный фонд. Библиотекарь. 

Читатель. Материально-техническая база.  

Основные разделы библиотековедения, изучающие элементы библиотеки как системы.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 
Форма практического занятия: семинар 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Библиотечный фонд как система: основные элементы 

2. Кумулятивная функция библиотечного фонда 

3. Коммуникативная функция библиотечного фонда 

4. Мемориальная функция библиотечного фонда 

5. Внутрисистемные функции библиотечного фонда в отношении читателя, 

библиотекаря, материально-технической базы 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2: форма рубежного контроля – участие в 

семинаре. 

 

РАЗДЕЛ 3. Система библиотек РФ и ее место в информационной инфраструктуре 

общества 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Информационная инфраструктура общества: основные понятия и функции. 

Особенности оборота информации в обществе. Правовое поле информационной деятельности. 

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации». 

   Основные составляющие информационной инфраструктуры. Архивы. Музеи. 

Государственная система научно-технической информации. Средства массовой информации. 

Недокументируемая информация. Интернет. Единое цифровое пространство знаний. 

Отраслевой подход в организации информационной инфраструктуры. 

   Понятие «система библиотек России». Отраслевой и территориальный принцип. 

Федеральный, региональный, муниципальный уровни. Традиционная библиотека и электронная 

библиотека.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

Форма практического занятия: опрос 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Понятие «система библиотек России».  

2. Отраслевой и территориальный принцип.  

3. Федеральный, региональный, муниципальный уровни.  

4. Традиционная библиотека и электронная библиотека.  
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1: форма рубежного контроля – опрос. 

 

РАЗДЕЛ 4. Типологическое и видовое разнообразие библиотек 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Значение типологического и видового разнообразия библиотек в современном 

библиотечном деле, применение закона Лотмана-Шрейдера. Направления развития 

типологического и видового разнообразия библиотек. Направления развития типологического и 

видового разнообразия библиотек в русле структурно-функционального подхода в 

библиотековедении. 

   Типологическое и видовое разнообразие документов и его влияние на типологическое 

и видовое разнообразие библиотек. Нотные библиотеки и коллекции. Патентные библиотеки и 

коллекции, Государственный патентный фонд. Библиотеки искусств. Электронная библиотека в 

системе библиотековедческих представлений о типах и видах библиотек. Разбор конкретных 

ситуаций. 

    Читательское разнообразие как основа для развития типологического и видового 

разнообразия библиотек. Демографические критерии дифференциации и их отражение в ФЗ «О 

библиотечном деле». Дихотомия профессиональных и непрофессиональных потребностей как 

основа дифференциации библиотек (библиотечно-информационное обслуживание органов 

государственной власти, библиотечно-информационное обслуживание учёных, библиотечно-

информационное обслуживание военных, библиотечно-информационное обслуживание 

школьников и студентов и т.д.). Особенные потребности и интересы как основа для 

дифференциации библиотек (библиотеки для слепых и слабовидящих, конфессиональные 

библиотеки, тюремные библиотеки и т.д.).  Разбор конкретных ситуаций. 

    Субъекты библиотечно-информационной деятельности и их отражение в современных 

классификациях библиотек. Виды библиотек в соответствие с порядком учреждения и формами 

собственности. Государственные библиотеки, учрежденные органами государственной власти. 

Национальные библиотеки. Федеральные библиотеки: библиотеки, подведомственные 

Министерству культуры Российской Федерации; библиотеки, подведомственные Министерству 

науки и высшего образования Российской Федерации.  Библиотеки министерств и иных 

органов исполнительной власти. Разбор конкретных ситуаций. 

   Библиотеки субъектов Федерации: областные, краевые, республиканские 

универсальные научные библиотеки; региональные библиотеки для детей и юношества 

(молодежи); региональные библиотеки для слепых. Центральная библиотека субъекта 

Российской Федерации. Разбор конкретных ситуаций. 

   Муниципальные библиотеки. Библиотеки сельских поселений. Библиотеки 

организаций. Разбор конкретных ситуаций. 

  «Частная инициатива» в библиотечном деле, «частная библиотека». Личная 

библиотека. Семейная библиотека. 

Библиотеки, учрежденные иностранными юридическими и физическими лицами, а 

также международными организациями в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации. Разбор конкретных ситуаций. 

   Материально-техническая база как элемент библиотеки: направления развития 

разнообразия библиотек. Организационно-правовой статус. Централизованная библиотечная 

система. Финансирование. Недвижимостный комплекс. Технологические решения: электронная 

библиотека, Национальная электронная библиотека.  Организационный формат. «Модельный 

стандарт деятельности общедоступной библиотеки». Мобильность как критерий 

дифференциации библиотек: мобильные библиотеки, КИБО. Разбор конкретных ситуаций. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 4 

Форма практического занятия: опрос 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1.Типология библиотек 

2. Структура и функции библиотек различных типов библиотек  

3. Виды библиотек 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: форма рубежного контроля – опрос. 

 

РАЗДЕЛ 5. Нормативно-правовые акты в библиотечном деле 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Федеральный закон “О библиотечном деле”. Стратегия развития библиотечного дела до 

2030 года.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 5 

Форма практического занятия: семинар 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Законодательные акты, регулирующие деятельность библиотек в России 

2. Права и обязанности библиотек в соответствии с законодательством 

3. Ответственность библиотек за сохранность фондов 

4. Международные правовые нормы, регулирующие библиотечную деятельность 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: форма рубежного контроля – тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 6. Библиотечная профессия: современные требования, вопросы 

профессиональной стандартизации и образования 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Библиотечная профессия: определение границ, зоны взаимодействия с другими 

профессиями. Позиция библиотечной профессии в современной профессиональной структуре 

общества. Библиотечное образование в системе профессионального образования. 

Двухуровневое библиотечное образование. Профессиональные траектории библиотекаря. 

   Профессиональная стандартизация специалиста библиотечно-информационной 

деятельности. Функциональная карта библиотечно-информационной профессиональной 

деятельности. Трудовые функции современного библиотекаря. Соотношение трудовых 

функций и знаний, умений, уровня образования.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

Форма практического занятия: эссе 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Основные функции библиотекаря 

2. Профессиональные и личностные требования к библиотекарю отдела 

обслуживания 

3. Профессиональные и личностные требования к библиотекарю отдела 

комплектования 

4. Профессиональные и личностные требования к библиотекарю из отдела фондов 

5. Перспективы библиотечной профессии 

6. Способы улучшения качества библиотечного обслуживания 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: форма рубежного контроля – опрос. 

 

РАЗДЕЛ 7. Концепции библиотеки в информационном обществе 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цифровизация библиотеки: основные направления и концепции. Интеллектуализация 

библиотечно-информационной деятельности. «Библиотека как третье место». «Библиотека как 

институт памяти».  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

Форма практического занятия: семинар 

Примерные вопросы к семинарскому занятию: 

1. Социальная миссия библиотек 

2. Библиотека и просвещение 

3. Библиотека как третье место 

4. Неоинституциональный подход 
РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: форма рубежного контроля – семинар. 
РАЗДЕЛ 8.  Актуальные проблемы библиотечного дела в России 

Перечень изучаемых элементов содержания 

   Проблемы финансирования библиотек. Проблемы комплектования фондов. Проблемы 

неудовлетворительной материальной базы. Проблемы информатизации библиотек. Сокращение 

количества библиотек. Реформирование библиотек (объединение, перепрофилирование). 
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Проблемы воспроизводства кадров. Отсутствие единой государственной системы сбора 

статистических сведений о состоянии библиотечного дела в стране в целом.  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 

Форма практического занятия: конспект 

Примерные вопросы к  занятию: 

1. Проблемы финансирования библиотек.  

2. Проблемы комплектования фондов.  

3. Проблемы неудовлетворительной материальной базы.  

4. Проблемы информатизации библиотек.  

5. Сокращение количества библиотек.  

6. Реформирование библиотек (объединение, перепрофилирование).  

7. Проблемы воспроизводства кадров.  

8. Отсутствие единой государственной системы сбора статистических сведений о 

состоянии библиотечного дела в стране в целом 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8: форма рубежного контроля – оценка 

конспекта. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 3, Сессии 1-2) 
Раздел 1 Библиотековедение как наука 17 Самостоятельное изучение темы 

 
10 Реферат 

Раздел 2 Библиотека: основные элементы 17 Самостоятельное изучение темы 

 
10 Реферат 

Раздел 3. Система библиотек РФ и ее 

место в информационной инфраструктуре 

общества 

17 Самостоятельное изучение темы 

 
10 Реферат 

Раздел 4. Типологическое и видовое 

разнообразие библиотек 

17 Самостоятельное изучение темы 

 
10 Реферат 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

108  

Модуль 1 (Курс 3, Сессии 3-4) 
Раздел 5. Нормативно-правовые акты в 

библиотечном деле 

17 Самостоятельное изучение темы 

 
9 Реферат 

Раздел 6. Библиотечная профессия: 

современные требования,  вопросы 

профессиональной стандартизации и 

образования 

17 Самостоятельное изучение темы 

 
8 Реферат 

Раздел 7. Концепции библиотеки в 

информационном обществе 

17 Самостоятельное изучение темы 

 
8 Реферат 

Раздел 8. Актуальные проблемы 17 Самостоятельное изучение темы 
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библиотечного дела в России  
8 Реферат 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

101  

Общий объем по дисциплине (модулю), 

часов 

209  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Роль библиотеки в современном обществе 

2. Участие библиотечного сообщества в развитии науки и культуры 

3. Методы сбора и анализа статистических данных о работе библиотек 

4. Объект и предмет библиотековедения 

5. Концепции библиотековедения 

6. Основные библиотечные школы 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1.  Роль библиотек в информационном обществе 

2. История развития библиотечного дела 

3. Методы и технологии управления библиотечными ресурсами 

4. Проблемы и перспективы развития электронных библиотек 

5. Маркетинг библиотечных услуг 

6. Информационная безопасность в библиотеках 

7. Организация библиотечного обслуживания 

8. Анализ статистических данных о работе библиотек 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

10. Международный опыт библиотечного менеджмента 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Библиотечный фонд как система: основные элементы 

2. Кумулятивная функция библиотечного фонда 

3. Коммуникативная функция библиотечного фонда 

4. Мемориальная функция библиотечного фонда 

5. Внутрисистемные функции библиотечного фонда в отношении читателя, библиотекаря, 

материально-технической базы 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Структура библиотеки: фонды, каталоги, архивы, читальные залы. 

2. Фонды библиотеки: виды документов, правила хранения и учета. 

3. Каталогизация: принципы, методы, автоматизация. 

4. Архивы библиотеки: хранение документов, их учет и использование. 

5. Читальные залы библиотеки: правила пользования, оборудование, обслуживание. 

6. Библиотечное обслуживание: виды услуг, принципы организации. 

7. Информационные ресурсы библиотеки: электронные базы данных, интернет-ресурсы. 

8. Библиографическое описание: правила составления, использование в научных 

исследованиях. 

9. Маркетинг библиотеки: продвижение услуг, привлечение пользователей. 
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10. Автоматизация библиотечных процессов: внедрение информационных технологий, 

электронный каталог. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Структура системы библиотек РФ 

2. Типы библиотек России по ФЗ “О библиотечном деле” 

3. Принципы работы системы библиотек РФ 

4. Какова роль системы библиотек РФ в обеспечении доступа к информации 

5. Перспективы развития системы библиотек РФ 

Перечень тем рефератов к Разделу 3: 

1.  История развития системы библиотек в России 

2. Современное состояние системы библиотек России 

3. Роль системы библиотек в информационном обеспечении общества 

4. Проблемы и перспективы развития системы библиотек России 

5. Управление системой библиотек России 

6. Международное сотрудничество в области библиотечного дела 

7. Автоматизация процессов в системе библиотек России 

8. Качество библиотечных услуг и их влияние на развитие общества 

9. Развитие электронных библиотек в системе библиотек России 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Типы библиотек по характеру деятельности 

2. Типы библиотек по форме собственности 

3. Виды библиотек по объему фонда 

4. Виды библиотек по типу обслуживания 

Перечень тем рефератов к Разделу 4: 

1. Государственная библиотека - история возникновения и развития. 

2. Детская библиотека - особенности работы с юными читателями. 

3. Библиотека образовательного учреждения - роль в образовательном процессе. 

4. Библиотека научной организации - специфика работы с учеными. 

5. Библиотека общественной организации - значение для развития культуры и общества. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Основные законодательные акты, регулирующие деятельность библиотек в 

Российской Федерации. 

2. Правовые аспекты взаимоотношений между библиотеками и пользователями. 

3. Права и обязанности библиотекарей в соответствии с законодательством. 

4. Ответственность библиотек за сохранность библиотечных фондов. 

5. Международные правовые нормы, касающиеся библиотечной деятельности. 

Перечень тем рефератов к Разделу 5: 

1.  Законодательные основы библиотечного дела в России. 

2. Правовое регулирование взаимоотношений между библиотекой и пользователем. 

3. Ответственность библиотекаря за сохранность библиотечного фонда. 

4. Международные стандарты библиотечной деятельности и их применение в 

России. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 
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Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Основные законодательные акты, регулирующие деятельность библиотек в Российской 

Федерации. 

2. Правовые аспекты взаимоотношений между библиотеками и пользователями. 

3. Права и обязанности библиотекарей в соответствии с законодательством. 

4. Ответственность библиотек за сохранность библиотечных фондов. 

5. Международные правовые нормы, касающиеся библиотечной деятельности. 

Перечень тем рефератов к Разделу 5: 

1.  Законодательные основы библиотечного дела в России. 

2. Правовое регулирование взаимоотношений между библиотекой и пользователем. 

3. Ответственность библиотекаря за сохранность библиотечного фонда. 

4. Международные стандарты библиотечной деятельности и их применение в России. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Современные требования к библиотекарю 

2. Профессиональный стандарт “Библиотечно-информационная деятельность” 

3. Подготовка профессиональных кадров 

4. Профессиональная этика библиотекаря 

5. Навыки и знания библиотекаря 

6. Повышение квалификации библиотекаря 

Перечень тем рефератов к Разделу 6: 

1. Новые требования к библиотечной профессии в условиях цифровой трансформации 

общества. 

2. Стандарты и рекомендации по работе с электронными ресурсами и цифровыми 

материалами в библиотеках. 

3. Подготовка и переподготовка библиотекарей в современных условиях. 

4. Развитие профессиональных компетенций библиотекарей в контексте требований к их 

работе. 

Роль библиотек в формировании информационной культуры общества и повышении 

уровня грамотности населения. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Роль библиотеки в информационном обществе: предоставление доступа к информации, 

сохранение и распространение культурного наследия, поддержка образования и науки, 

развитие информационной грамотности. 

2. Изменение функций библиотеки в эпоху цифровых технологий: переход от 

традиционной модели хранения и выдачи книг к предоставлению доступа к 

электронным ресурсам, использование новых технологий для улучшения качества 

обслуживания пользователей. 

3. Тенденции развития библиотечной инфраструктуры в информационном обществе: 

создание сетевых библиотек, интеграция библиотечных систем с другими 

информационными ресурсами, использование облачных технологий для хранения и 

обработки данных. 

4. Проблема сохранения и защиты культурного наследия в информационном обществе: 

необходимость сохранения традиционных форм хранения и передачи информации, 

защита авторских прав и интеллектуальной собственности, борьба с пиратством и 

нелегальным использованием контента. 

5. Проблемы доступности информации для маломобильных групп населения в 
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информационном обществе: использование специальных форматов и технологий, 

создание адаптивных веб-сайтов и приложений, разработка программ поддержки для 

людей с ограниченными возможностями. 

Перечень тем рефератов к Разделу 7: 

1. Библиотека в информационном обществе – новые возможности и вызовы. 

2. Информационная грамотность и библиотека в эпоху электронных технологий. 

3. Сетевые библиотеки как новый формат обслуживания в информационном обществе. 

4. Сохранение и защита культурного наследия в условиях информационного общества. 

5. Доступность информации для маломобильных граждан в информационном обществе 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. Проблемы библиотечного дела в России в “Стратегии развития библиотечного дела до 

2030 года” 

2. Проблемы в работе библиотек в условиях цифровизации 

3. Проблемы управления библиотечными фондами и ресурсами 

4. Перспективы развития библиотечного дела в России 

Перечень тем рефератов к Разделу 8: 

1. Финансовая устойчивость библиотек в современных условиях: пути решения проблемы. 

2. Развитие библиотечных технологий и сервисов в эпоху цифровизации: перспективы и 

вызовы. 

3. Сохранение культурного наследия в библиотеках: проблемы и решения. 

4. Качество библиотечного обслуживания в условиях конкуренции и изменений спроса. 

5. Новые формы сотрудничества библиотек и пользователей в эпоху онлайн-

коммуникаций. 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых 
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начинается каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет и экзамен, которые проводятся в устной форме. 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 
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Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

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

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для экзамена и по системе 

зачтено / не зачтено для зачета. 

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

  

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы, 

дисциплины 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нций 

Форма 

рубеж

ного 

контро

ля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1 Раздел 1. 

Библиотековедение 

как наука 

ПК-5 

 

 

Устный 

опрос 

Основные принципы функционирования 

библиотечного дела. Общедоступность, 

демократические ценности. Многообразие и 

дифференцированный подход в библиотечном деле. 

Плюрализм и учет читательских интересов и 

потребностей. Планомерность библиотечного дела 

в России. Взаимосвязь отраслевого и 

территориального подходов в организации системы 

библиотек. Оптимальное сочетание централизации 

и децентрализации в библиотечном деле. 
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Координация и кооперирование в библиотечном 

деле. Государственно-общественный характер 

библиотечного дела. 

2. Раздел 2 

Библиотека: 

основные элементы 

 

  

ПК-5 

 

Семина

р 

Вопросы для подготовки:  

1. Библиотечный фонд как система: основные 

элементы 

2. Кумулятивная функция библиотечного 

фонда 

3. Коммуникативная функция библиотечного 

фонда 

4. Мемориальная функция библиотечного 

фонда 

5. Внутрисистемные функции библиотечного 

фонда в отношении читателя, библиотекаря, 

материально-технической базы 

3. Раздел 3. Система 

библиотек РФ и ее 

место в 

информационной 

инфраструктуре 

общества 

 

ПК-5 

 

Опрос 1. Понятие «Система библиотек России».  

2. Отраслевой и территориальный принцип.  

3. Федеральный, региональный, 

муниципальный уровни.  

4. Традиционная библиотека и электронная 

библиотека.  

4. Раздел 4. 

Типологическое и 

видовое 

разнообразие 

библиотек 

ПК-5 

 

Опрос 1. Правовое поле информационной 

деятельности. ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите 

информации». 

2. Основные составляющие 

информационной инфраструктуры. 

3.  Архивы.  

4. Музеи. 

5.  Государственная система научно-

технической информации.  

6. Средства массовой информации. 

7.  Недокументируемая информация. 

Интернет. 

5. Раздел 5. 

Нормативно-

правовые акты в 

библиотечном деле 

ПК-5 Тестиро

вание 
В чем состоит различие типологии от 

классификации? 

а) в группировке явлений, фактов только по 

количественным признакам 

б) только по одному признаку 

в) по количественным и качественным 

признакам 

Назовите основные единицы типологии, 

используемые в современном отечественном 

библиотековедении, 

а) вид, подвид 

б) раздел, подраздел 

в) класс, подкласс 

г) род, разновидность 

д) система, элемент 

Каковы, на ваш взгляд, наиболее оптимальные 

признаки типологизации библиотек сегодня? 

а) состав фонда 

б) характер читательских запросов 

в) территориальная или ведомственная 
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принадлежность библиотек 

г) мотивация, обращения читателей в 

библиотеку 

д) функции библиотек 

е) учредитель 

В каком отечественном документе 

зафиксированы виды библиотек, 

функционирующих сегодня в России? 

а) «Модельный стандарт деятельности 

публичной библиотеки» 

б) закон «О библиотечном деле» 

в) «Манифест о российской публичной 

библиотеке» 

г) закон «Об обязательном экземпляре» 

Национальная библиотека - это по своему 

типу: 

а) универсальная библиотека 

б) специальная 

в) библиотека со смешанными признаками 

Какие документы сегодня регламентируют 

деятельность муниципальной публичной 

библиотеки? 

а) Устав библиотеки 

б) Закон «О библиотечном деле» 

в) Манифест «О российской публичной 

библиотеке» 

г) Модельный стандарт публичной библиотеки 

д) Закон «О самоуправлении» 

Детское население в нашей стране 

обслуживают библиотеки: 

а) Министерства культуры 

б) Министерства образования 

в) Министерства высшего и среднего 

специального образования 

г) Министерства здравоохранения 

д) Министерства юстиции 

е) Министерства сельского хозяйства 

Муниципальная библиотека - это библиотека: 

а) универсальная 

б) специальная 

в) самостоятельная 

г) несамостоятельная 

д) ведомственная 

е) публичная 

Какие функции, согласно законодательству, 

выполняли советские библиотеки? 

а) информационную 

б) досуговую 

в) воспитательную 

г) идеологическую 

д) рекреационную 

е) библиотерапевтическую 

Кто из отечественных библиотековедов 
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разработал 4-х элементную модель 

библиотеки? 

а) Карташов Н.А. 

б) Ванеев А.Н. 

в) Столяров Ю.Н. 

г) Скворцов В.В. 

д) СукиасянЭ.Р. 

Библиотека - это система, потому что: 

а) работает по единой технологии 

б) состоит из элементов, взаимодействующих 

между собой 

в) направлена в конечном итоге на 

обслуживание читателей 

г) взаимодействует с другими библиотеками 

своего региона 

От чего, в первую очередь, зависит структура 

библиотеки?  

а) от контингента и числа читателей 

б) от помещения библиотеки 

в) от объема фонда 

г) от функции библиотеки 

Какие функции относятся к сущностным 

функциям библиотеки? 

а) кумулятивная 

б) досуговая 

в) образовательная 

г) коммуникативная 

д) воспитательная 

е) информационная 

Сколько социальных функций сегодня 

выполняют отечественные библиотеки? 

а) три 

б) до десяти 

в) свыше десяти 

г) до тридцати 

Кто из современных отечественных 

библиотековедов занимается проблемой 

функций библиотек? 

а) Ванеев Н.А. 

б) Тюлина Н.И. 

в) Соколов А.В. 

г) Столяров Ю.Н. 

д) Терешин В.И. 

е) Фирсов В.Р. 

Каковы отличительные особенности 

сущностных функций? 

а) первичность 

б) производность 

в) стабильность 

г) динамичность 

Какие из перечисленных библиотек в России 

являются крупнейшими универсальными 

библиотеками? 
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а) БАН РАН 

б) ГОПБ 

в) ГП НТБ 

г) РГБ 

д) РНБ 

е) ГПИБ 

Какие из перечисленных библиотек являются в 

России крупнейшими специальными 

библиотеками? 

а) ВГБИЛ 

б) ГРЮБ 

в) ЦНСХБ 

г) РГБС 

д) БЕН РАН 

Виды библиотечной деятельности зависят от: 

а) задач и функций библиотеки 

б) штата 

в) квалификации библиотечных работников 

г) материально-технической базы библиотек 

д) объема фонда 

е) числа читателей 

Что входит в понятие «библиотечные 

ресурсы»? 

а) сеть библиотек 

б) СБА 

в) читатели библиотеки 

г) фонд библиотеки 

д) МТБ 

В каком документе определены нормативы 

развития сети библиотек в России на сегодня и 

перспективу? 

а) Положение об организации сети 

государственных массовых библиотек 

б) «Модельный стандарт деятельности 

публичной библиотеки» 

в) Закон «О библиотечном деле» 

г) Манифест «О российской публичной 

библиотеке» 

Библиотечные системы могут создаваться по 

признакам: 

а) территории 

б) ведомства 

в) отрасли знания 

г) категории читателей 

д) национальному признаку 

е) читательской мотивации 

Что поможет, на ваш взгляд, реально сгладить 

противоречия в развитии отечественного 

библиотечного дела? 

а) разработка государственной библиотечной 

политики 

б) принятие правовых документов по 

библиотечному делу 



 

22 

в) совершенствование управления 

библиотечным делом 

г) наличие квалифицированных кадров 

д) увеличение финансирования отрасли 

е) координация и кооперирование 

деятельности библиотек 

ж) деятельность профессиональных 

объединений библиотечных работников 

(заполнить по мере значимости) 

Какой принцип развития библиотечного дела 

претерпел кардинальные изменения в 

последнее десятилетие? 

а) общедоступность 

б) приоритеты деятельности 

в) централизация 

г) системность 

д) характер библиотечного дела 

Библиотеки - методические центры, сегодня 

это - : 

а) аналитические центры 

б) организационные 

в) консультативные 

г) учебные 

д) инновационные 

е) руководящие 

ж) координирующие 

26. В чем вы видите приоритетные цели и 

задачи РБА? 

а) прогнозирование деятельности библиотек 

России 

б) защита прав библиотек и библиотечных 

работников 

в) оказание материально-финансовой помощи 

библиотекам страны 

г) внедрение инновации в практику работы 

библиотек страны 

д) участие в разработке правовых документов 

по библиотечному делу 

27. Какие из названных проблем в первую 

очередь актуальны для библиотек развитых 

стран Западной Европы и Америки (в отличие 

от отечественных) 

а) информационная неграмотность 

б) компьютеризация 

в) авторское право 

г) интеллектуальная свобода 

д) обслуживание незащищенных слоев 

общества 

е) доступность информации 

ж) материально-техническая база библиотек 

з) библиотечная среда 

28.  Что составляет сущность науки? 

а) объект 
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б) предмет 

в) структура 

г) функции 

д) методология 

6. Раздел 6. 

Библиотечная 

профессия: 

современные 

требования,  

вопросы 

профессиональной 

стандартизации и 

образования 

ПК-5 Опрос 1. Позиция библиотечной профессии в 

современной профессиональной 

структуре общества.  

2. Библиотечное образование в системе 

профессионального образования.  

3. Двухуровневое библиотечное 

образование. Профессиональные 

траектории библиотекаря. 

4. Профессиональная стандартизация 

специалиста библиотечно-

информационной деятельности.  

5. Функциональная карта библиотечно-

информационной профессиональной 

деятельности. 

6. Трудовые функции современного 

библиотекаря. 
7. Раздел 7. 

Концепции 

библиотеки в 

информационном 

обществе 

ПК-5 Семина

р 

 Примерные вопросы для подготовки и 

обсуждения:  

1. Соколов А.В.: «Какую социальную миссию 

должны взять на себя российские библиотеки, 

чтобы оправдать свое существование в 

информатизированной России?» 

2. Библиотека и просвещение 

3. Степанов В.К.: «Библиотека – территория 

счастья» 

4. Лопатина Н.В.: неоинституциональный подход 

5. Конспекты по результатам самостоятельного 

изучения материалов 

8. Раздел 8. 

Актуальные 

проблемы 

библиотечного дела 

в России 

ПК-5 Конспек

тирован

ие 

Проблемы финансирования библиотек. Проблемы 

комплектования фондов. Проблемы 

неудовлетворительной материальной базы. 

Проблемы информатизации библиотек. 

Сокращение количества библиотек. 

Реформирование библиотек (объединение, 

перепрофилирование). Проблемы воспроизводства 

кадров. Отсутствие единой государственной 

системы сбора статистических сведений о 

состоянии библиотечного дела в стране в целом 

  



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

Вопросы к зачёту 

ПК-5 1. Библиотека как организация. Основные функции библиотеки как 

организации.  

2. Структурно-функциональный подход в библиотековедении. 

Библиотека как система: 4-ех компонентная модель библиотеки Ю.Н. 

Столярова.  

3. Основные разделы библиотековедения, изучающие элементы 

библиотеки как системы.  

4. Библиотечный фонд как ключевой элемент современной 

библиотеки». 

5. Функции библиотеки как социального института.  

6. Элементы внутреннего устройства библиотеки как социального 

института.  

7. Библиотека в информационной инфраструктуре общества: 

основные понятия и функции. 

8. Понятие «система библиотек России». Отраслевой и 

территориальный принцип организации 

9. Федеральный, региональный, муниципальный уровни системы 

библиотек России 

10.  «Традиционная библиотека» и «электронная библиотека»: 

соотношение понятий 

11. Значение типологического и видового разнообразия библиотек в 

современном библиотечном деле. 

12. Направления развития типологического и видового разнообразия 

библиотек в русле структурно-функционального подхода в 

библиотековедении. 

13. Типологическое и видовое разнообразие документов и его влияние 

на типологическое и видовое разнообразие библиотек. Разбор конкретных 

ситуаций. 

14. Электронная библиотека в системе библиотековедческих 

представлений о типах и видах библиотек. Разбор конкретных ситуаций. 

15. Читательское разнообразие как основа для развития 

типологического и видового разнообразия библиотек. Разбор конкретных 

ситуаций. 

16.  Демографические критерии дифференциации и их отражение в ФЗ 

«О библиотечном деле». Разбор конкретных ситуаций.  

Вопросы к экзамену 

ПК-5 1. Дихотомия профессиональных и непрофессиональных 

потребностей как основа дифференциации библиотек. Разбор конкретных 

ситуаций. 

2. Особенные потребности и интересы как основа для 



 

25 

дифференциации библиотек (библиотеки для слепых и слабовидящих, 

конфессиональные библиотеки, тюремные библиотеки и т.д.).  Разбор 

конкретных ситуаций. 

3. Субъекты библиотечно-информационной деятельности и их 

отражение в современных классификациях библиотек. Разбор конкретных 

ситуаций. 

4. Виды библиотек в соответствие с порядком учреждения и формами 

собственности. Разбор конкретных ситуаций. 

5. Государственные библиотеки, учрежденные органами 

государственной власти. Разбор конкретных ситуаций. 

6.  Национальные библиотеки.  

7. Федеральные библиотеки: библиотеки, подведомственные 

Министерству культуры Российской Федерации; библиотеки. 

8.  Библиотеки субъектов Федерации; Центральная библиотека 

субъекта Российской Федерации. Разбор конкретных ситуаций. 

9. Муниципальные библиотеки.  

10. «Частная инициатива» в библиотечном деле, «частная библиотека».  

11.  Личная библиотека, семейная библиотека. 

12. Материально-техническая база как элемент библиотеки: 

направления развития разнообразия библиотек.  

13. Организационно-правовой статус как критерий дифференциации 

библиотек. 

14. Централизованная библиотечная система.  

15. «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки».  

16. Закон Российской Федерации «О библиотечном деле» 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Неверова, Т. А. Библиотековедение. Общий курс : учебное пособие / Т. А. Неверова. — 

Тамбов : ТГУ им. Г.Р.Державина, 2022. — 75 с. — ISBN 978-5-00078-600-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/331253 (дата обращения: 11.03.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Штратникова, А. В.  Библиография библиографии : учебник для вузов / А. В. 

Штратникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 141 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10850-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541900 (дата обращения: 11.03.2024). 

3. Зуляр, Р. Ю.  Информационно-библиографическая культура : учебное пособие для вузов 

/ Р. Ю. Зуляр. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 136 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18859-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/551819  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Вохрышева, М. Г. Трансдисциплинарность в библиотековедении, библиографоведении 

и книговедении : монография / М. Г. Вохрышева. — Самара : СГИК, 2018. — 151 с. — ISBN 978-
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5-88293-409-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/215162 — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Штратникова, А. В.  Библиография библиографии : учебник для вузов / А. В. 

Штратникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 141 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10850-7. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541900  

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, практических занятий и лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

https://e.lanbook.com/book/215162
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию / лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий / лабораторных 

занятий следует обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной 

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

полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию / лабораторному занятию 

заключается в изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы 

время, ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического 

занятия / лабораторного занятия, техники безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия / лабораторного занятия 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия / лабораторного 

занятия проводится обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в 

зависимости от степени сложности поставленных задач). В результате оформляется 

индивидуальный отчет. Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается 

преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. 

Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждому 

практическому занятию / лабораторному занятию. Это является необходимым условием при 

проведении рубежного контроля и допуска к зачету и экзамену. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  
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3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет, адаптационными средствами). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме указать форму 

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

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

и развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование теоретических представлений о 

сущности библиографии как общественного явления, закономерностях функционирования 

библиографии, ее деятельностной структуры и связи со смежными отраслями знания, истории 

отечественной библиографии; практических навыков деятельность по использованию 

библиотечно-информационных ресурсов, сохранению документного наследия и развитию 

социокультурных коммуникаций. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

1. Освоение основных категорий библиографоведения (библиографическая информация, 

ее функции и свойства, формы существования библиографическая деятельность и ее 

структура) и ведущих методологических подходов к изучению библиографической 

деятельности; 

2. Понимание общих закономерностей функционирования и специфики 

библиографической деятельности; 

3. Развитие умения анализировать проблемы и перспективы библиографической 

деятельности; 

4. Знание современного состояния и направлений развития отечественного 

библиографоведения и основных зарубежных теорий библиографии. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ПК-4. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

 ПК-4 

Способен 

организовывать 

выставки, 

экспозиции 

книжных 

памятников и 

архивных 

документов, 

направленные на 

улучшение 

рабочего процесса 

и получаемых 

результатов. 

ПК-4.1 Знает основы и нормы 

профессиональной этики (в архивах, 

региональных и муниципальных 

учреждениях и др.), а также уровень 

осведомленности сотрудников. 

ПК-4.2. Владеет навыками 

планирования, распределения 

обязанностей, оперативной организации 

собраний, советов, выставок в рамках 

современной архивной и военно-

мемориальной работы. 

Знать: основы и нормы 

профессиональной 

этики (в архивах, 

региональных и 

муниципальных 

учреждениях и др.), а 

также уровень 

осведомленности 

сотрудников. 

Уметь: планировать, 

распределять 

обязанности, 

оперативно 

организовывать 

собрания, советы, 

выставки в рамках 

современной архивной 

и военно-мемориальной 

работы. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1-2 Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
32 16 

16 

Лекционные занятия 8 4 4 

из них: в форме практической подготовки 0   

Практические занятия 8 4 4 

из них: в форме практической подготовки 0   

Иная контактная работа 16 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 104 52 52 

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4 

Форма промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 144 72 72 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

К
о
н

су
л

ь
т
а

ц
и

и
 /

 И
К

Р
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
К

Р
 

 

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2) 

Раздел 1. Основы 

теории 

библиографической 

информации  

  

68 52 16 4  4    8 

 

Тема 1.1. Система 

документальных 

коммуникаций – среда 

функционирования 

библиографии 
 

34 26 8 2  2    4 

 

Тема 1.2. Формы 

существования 

библиографической 

информации 

34 26 8 2  2    4 
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4          

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 2 (Курс 1 Сессии 3-4) 

Раздел 2. Теория и  

история отечественной 

библиографии 

68 52 16 4  4    8  

Тема 2.1. История 

отечественной 

библиографии с XI в. по 

1917 г.  

34 26 8 2  2    4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
К

Р
 

 

 

           

Тема 2.2. Библиография в 

России – СССР 34 26 8 2  2    4  

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4          

 

Форма промежуточной 

аттестации: зачет 
зачет          

 

Общий объем, часов 144 104 32 8  8    16  

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ТЕОРИИ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Происхождение термина «библиография». Его первоначальное значение. Исторически 

сложившаяся многозначность термина «библиография». Его современные трактовки. 

Система документальных коммуникаций как подсистема информационных социальных 

коммуникаций. Основные понятия системы документальных коммуникаций: информация, 

документ, документальная коммуникация, потребитель информации. 

 

Тема 1.1. Система документальных коммуникаций – среда функционирования библиографии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Информационные барьеры в системе документальных коммуникаций, препятствующие 

реализации соответствий между документами и потребителями. Основные формы их 

проявлений: пространственные, количественные, лингвистические (языковые), содержательно-

смысловые (семантические), психологические и др. 
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Социальные институты-посредники в системе документальных коммуникаций, их 

двухуровневое строение. Отличие библиографии от других институтов-посредников. 

 

Тема 1.2. Формы существования библиографической информации 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Многообразие форм существования библиографической информации. 

Библиографическое сообщение – элемент библиографической информации, его структура, 

назначение и общее определение. Зафиксированные и устные формы библиографического 

сообщения. 

Библиографический текст. Библиографическая запись. Основные элементы 

библиографической записи. Библиографическое описание документа как обязательный и 

минимально необходимый элемент библиографической записи. 

Библиографическое пособие – основное средство (форма) хранения, распространения и 

использования библиографической информации. Неограниченное разнообразие 

библиографических пособий, включая автоматизированные, компьютерные формы. Определение 

библиографического пособия. Формы, типы, жанры, виды библиографических пособий. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Методология библиографоведения 

Форма практического задания: дискуссия, семинар. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система документальных коммуникаций – основная среда функционирования 

библиографической информации. Информационные барьеры в системе «Документ – 

Потребитель» (Д – П). Библиография как посредник в системе Д – П. 

2. Понятие «библиографическая информация», ее сущность и качества. 

3. Формы существования библиографической информации. 

4. Основные общественные функции библиографической информации: поисковая, 

коммуникативная, оценочная. 

5. Соотношение понятий «библиографическая информация» 

 и «библиографическое знание». 

 

Тема практического занятия: Государственная библиография России 

. 

Форма практического задания: дискуссия, семинар. 

Вопросы для обсуждения:  

1. Определение библиографической информации. 

2. Основные общественные функции библиографической информации как средства 

реализации целей библиографической деятельности. 

3. Основные направления научных исследований информационных ресурсов общества. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – ответы на контрольные вопросы 
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Контрольные вопросы 

1. Библиографоведение как научная дисциплина: возникновение, развитие, 

современное состояние. 

2. Основные концепции библиографии в отечественном библиографоведении. 

3. Система документальных коммуникаций как среда функционирования 

библиографической информации. 

4. Потребности в библиографической информации, их место в системе человеческих 

потребностей. 

5. Библиографическая деятельность – общая характеристика основных процессов (в 

целом или на примере конкретной библиотеки). 

6. Возникновение и развитие библиографии как профессиональной деятельности (в 

целом и по историческим периодам). 

7. Библиография как явление и фактор культуры. 

 

РАЗДЕЛ 2. ТЕОРИЯ И  ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БИБЛИОГРАФИИ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Роль монастырей как очагов письменности и центров накопления рукописной книги. Первые 

рукописные библиографические материалы. Инвентарные описи библиотек как начальная форма 

общей (каталожной) библиографии. «Богословец от словес» как первый отечественный 

библиографический памятник. 

Общий подъем науки и культуры во 2-ой половине ХVIII в. и формирование русского 

просветительства как стимулы развития книжного дела и библиографии.  

Влияние социально-экономических и политических изменений в обществе на состояние и 

развитие библиографической деятельности в стране. 

Общая библиография. Модернизация ведения государственной библиографии (применение 

УДК, развитие автоматизированной системы подготовки информации). 

 

Тема 2.1. История отечественной библиографии с XI в. по 1917 г. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Возникновение книгопечатания (ХVI в.) и его влияние на развитие библиографии. Первые 

элементы библиографической информации о книге внутри книги (аффинная библиография). 

 «Оглавление книг, кто их сложил» – первый отечественный репертуар славянорусской книги 

(1665 г.). Списки «Истинных» и «ложных» книг, их значение. Общая библиография. 

Государственная библиографическая регистрация в газете «Правительственный вестник». 

Реформа государственной библиографии в 1907 г., начало выпуска «Книжной летописи» 

Главного управления по делам печати. Роль А.Д. Торопова в ее организации. Создание Книжной 

палаты в Петрограде (1917 г.). Роль В.И. Межова в развитии текущей и ретроспективной общей 

библиографии.  

 

Тема 2.2. Библиография в России – СССР 

Перечень изучаемых элементов содержания 

1920-е – 1930-е гг. Постановление СНК от 30 июня 1920 г. «О передаче 

библиографического дела в РСФСР Народному комиссариату просвещения» как 

основополагающий документ по организации библиографического дела в советский период. 

Организация работы в области текущего государственного учета документов. 

Специальная библиография. Состояние системы НТИ в стране. 
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Изменение концепции рекомендательной библиографии. Деятельность С.П. Бавина, 

А.М. Горбунова, С.В. Бушуева, И.В. Семибратовой и др. 

Развитие краеведческой библиографии, метабиблиографии (библиографии второй степени). 

Библиографическое обслуживание: корпоративные проекты в области библиотечно-

информационной деятельности. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Развитие книговедческой концепции библиографии 

Форма практического задания: дискуссия, семинар. 

Примеры вопросов для обсуждения: 

1. Характеристика издательской отрасли Российской Империи во второй половине XIX - 

начале XX веков. 

2. Главные направления развития библиографической деятельности во второй половине 

XIX века. 

3. Формирование системы текущего библиографического учета. 

4. Развитие библиографии периодических изданий – основные труды и достижения. 

5. Характеристика академического (объективистско-формалистического) и 

рекомендательного направлений в библиографии. 

6. Формирование библиографии, как отдельной области профессиональной 

деятельности. 

 

Тема практического занятия: Библиография в СССР в период строительства «развитого 

социализма» (1954 – 1980-е гг.) 

Форма практического задания: дискуссия, семинар. 

Примеры вопросов для обсуждения: 

1. Совершенствование каталогов, картотек и СБФ в библиотеках разных типов.  

2. Перестройка СБА в условиях централизации. 

3. Организация и методика СБО. Становление системы библиографического 

информирования специалистов в библиотеках.  

4. Внедрение механизации и автоматизации в СБА и систему библиографического 

обслуживания читателей. 

5. Развитие библиографоведения. Создание первых целостных концепций библиографии 

в 1970-х гг. (Д.Ю. Теплов, О.П. Коршунов, А.И. Барсук). 

6. Коллективная терминологическая работа: ГОСТы по библиографии. 

7. Развитие системы библиотечно-библиографического образования страны. 

 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – ответы на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы 

1. Основные компоненты библиографической деятельности. 

2.  Библиографирование информации.  

3. Библиографическое обслуживание.  

4. Библиография как объект дифференциации.  

5. Субъекты и объекты библиографической деятельности. 

6.  Процессы и средства библиографической деятельности.  
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7. Результаты библиографической деятельности. 

8. Признаки классификации библиографической информации. 

9.  Видовая классификация библиографии как области деятельности. 

10.  Государственная, научно-вспомогательная, рекомендательная библиография. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  

курс 1 сессии 1-2 

Раздел 1 Основы теории 

библиографической информации 

14 Ответы на вопросы 

38 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

52  

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 3-4) 

Раздел 2. Теория и  история 

отечественной библиографии 

 

14 Ответы на вопросы 

38 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

52  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

104  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Библиографоведение как научная дисциплина: возникновение, развитие, 

современное состояние. 

2. Основные концепции библиографии в отечественном библиографоведении. 

3. Система документальных коммуникаций как среда функционирования 

библиографической информации. 

4. Потребности в библиографической информации, их место в системе человеческих 

потребностей. 

5. Библиографическая деятельность – общая характеристика основных процессов (в 

целом или на примере конкретной библиотеки). 

6. Возникновение и развитие библиографии как профессиональной деятельности (в 

целом и по историческим периодам). 

7. Библиография как явление и фактор культуры. 

8. Библиограф как специалист и личность. Профессиограмма библиографа. 

9. Библиограф в информационном обществе. Будущее профессии. 

10. Профессиональный портрет библиографа (персоналии по выбору). 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Основная литература 

1. Штратникова, А. В.  Библиография библиографии : учебник для вузов / А. В. Штратникова. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 141 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10850-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/541900  

2. Зуляр, Р. Ю.  Информационно-библиографическая культура : учебное пособие для вузов / Р. 

Ю. Зуляр. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 136 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18859-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/551819  

2. Дополнительная литература 

1. Штратникова, А. В.  Библиография библиографии : учебник для вузов / А. В. 

Штратникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 141 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10850-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541900  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Документ как понятие и объект библиографирования. 

2. Процессы библиографической деятельности. Общая характеристика. 

3. Библиографическая деятельность конкретной библиотеки (РГБ, РНБ, областной, 

публичной, вузовской и др.) 

4. Информационно-библиографическое обслуживание коммерческой деятельности. 

5. Российская государственная библиография: проблемы развития. 

6. Современные проблемы рекомендательной библиографии. 

7. Научно-вспомогательная библиография в системе научных коммуникаций. 

8. Библиографическая наука и практика за рубежом (по историческим периодам или 

персоналиям). 

9. Современные международные информационно-библиографические проекты. 

10. Библиографическое образование в России: возникновение, развитие, современное 

состояние, перспективы совершенствования. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Основная литература 

1. Штратникова, А. В.  Библиография библиографии : учебник для вузов / А. В. 

Штратникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 141 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10850-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541900  

2. Зуляр, Р. Ю.  Информационно-библиографическая культура : учебное пособие для вузов / Р. 

Ю. Зуляр. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 136 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18859-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/551819  

 

Дополнительная литература 
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1. Штратникова, А. В.  Библиография библиографии : учебник для вузов / А. В. 

Штратникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 141 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10850-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541900  

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
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4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, творческие 

задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интерактивных 

занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 
Раздел 1. Основы 

теории 

библиографической 

информации   

ПК-4 Ответы на 

контрольные 

вопросы 

1. Отечественное 

библиографоведение: этапы 

формирования. 

2. Основные направления 

развития русской библиографии в 

ХVIII в. 

3. Возникновение и развитие 

рекомендательной библиографии. 

4. Библиографическая 

журналистика в ХIХ – начале ХХ 

в. 

5. Выдающиеся 

библиографы, их вклад в 

развитие теории и практики 

библиографии: Н.И. Новиков, 

В.С. Сопиков, В.Г. Анастасевич, 

Г.Н. Геннадии, В.И. Межов, 

Н.М. Лисовский, 

Б.С. Боднарский, Н.А. Рубакин, 

С.А. Венгеров, Н.В. Здобнов, 

М.Н. Куфаев, К.Р. Симон, 

И.В. Гудовщикова, 

О.П. Коршунов, М.Г. Вохрышева 

и др. 

6. Государственная 

библиография. Основные этапы 

развития. 

7. Репертуар русской книги. 

Основные этапы создания, 

современное состояние. 

8. Рекомендательная 

библиография в XIX,  ХХ вв. 

9. Деятельность Всесоюзной 

книжной палаты в 30-80-е гг. ХХ 

в. 

10.  I и II Всероссийские 

библиографические съезды, их 
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роль в развитии теории 

библиографии. 

11. Читателеведческие идеи в 

теории и практике 

рекомендательной библиографии 

конца ХIХ – начала ХХ вв. 

12. Становление системы 

библиографического 

обслуживания в библиотеках. 

13. Развитие СБО в 

библиотеках. 

14. Деятельность 

«Международного 

библиографического института» 

Поля Отле и Анри Лафонтена. 

15.  Национальная 

библиография в XX веке. 
 

2. 
Раздел 2. Теория и  

история 

отечественной 

библиографии 

Ответы на 

контрольные 

вопросы 

1. Основные компоненты 

библиографической 

деятельности. 

2.  Библиографирование 

информации.  

3. Библиографическое 

обслуживание.  

4. Библиография как объект 

дифференциации.  

5. Субъекты и объекты 

библиографической 

деятельности. 

6.  Процессы и средства 

библиографической 

деятельности.  

7. Результаты 

библиографической 

деятельности. 

8. Признаки классификации 

библиографической информации. 

9.  Видовая классификация 

библиографии как области 

деятельности. 

10.  Государственная, научно-

вспомогательная, 

рекомендательная библиография. 
 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
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Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

Вопросы к модулю 1 

ПК-4 
1. Библиографоведение – наука о библиографии: объект, предмет, 

цели, статус. 

2. Структура библиографоведения как научной дисциплины. 

3. Библиография и библиографоведение в системе смежных 

областей деятельности и научных дисциплин. 

4. Содержание и задачи «Истории библиографии» как научной и 

учебной дисциплины. 

5. Содержание и задачи «Теории библиографии» как научной и 

учебной дисциплины. 

6. Содержание и задачи «Методики (технологии) библиографии» 

как научной и учебной дисциплины. 

7. Основные теоретические концепции библиографии в 

отечественном библиографоведении. 

8. Система документальных коммуникаций как среда 

функционирования библиографической информации. Общая 

характеристика. Определение основных понятий. 

9. Документ как категория теории библиографии и объект 

библиографирования. Классификация документов. 

10. Информационные барьеры в системе Д – П и роль 

библиографии в их устранении. 

11. Библиографическая информация как исходное понятие теории 

библиографии. Основные свойства библиографической 

информации. 

12. Формы существования библиографической информации. 

Общая характеристика. 

13. Основные общественные функции библиографической 

информации. 

14. Общее представление о библиографии как области 

деятельности. 

15. Процессы библиографической деятельности. Общая 

характеристика. 

16. Процесс библиографирования: методы, этапы. 

17. Процесс библиографического обслуживания: основные виды. 

18. Принципы библиографической деятельности. 

19. Средства библиографической деятельности. Современные 

технологии библиографической деятельности. 

20. Классификация библиографии по признаку общественного 

назначения. 

 

Вопросы к модулю 2 

ПК-4 
1. Классификация библиографии по функционально-временному 

признаку. 

2. Классификация библиографии по признаку содержания 

объектов библиографирования. 

3. Многоаспектная классификация библиографических пособий. 

4. Библиограф как специалист и личность. Профессиограмма 

библиографа. 
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5. Становление и современное состояние российской 

государственной библиографии.. 

6. Российская рекомендательная библиография: становление, 

современные проблемы. 

7. Научно-вспомогательная библиография в системе ГСНТИ. 

8. Библиография библиографии и ее особенности. 

9. Основные зарубежные теоретические концепции в области 

библиографии. 

10. Профессиональное библиографическое образование в России 

(история, современное состояние). 

11. Периодизация истории библиографии. Зарождение 

отечественной библиографии в XI – XVII вв. 

12. Развитие российской библиографии в XVIII – первой половине 

XIX вв. (1710 – 1861 гг.). 

13. Развитие российской библиографии во второй половине XIX – 

начале XX вв.(февраль 1861 г. – октябрь 1917 г.). 

14. Библиография в России – СССР в 1917 – 1941 гг. 

15. Библиография в СССР в годы Великой Отечественной войны, 

восстановления экономики и холодной войны (1941 – 1953 гг.). 

16. Библиография в СССР в годы строительства «развитого 

социализма» (1954 – конец 1980-х гг.). 

17. Современная российская библиография (1990-е – 2000-е гг.): 

основные направления развития. 

18. Деятельность выдающегося русского библиографа 

Н.А. Рубакина. 

19. Деятельность В.И. Межова – первого российского 

библиографа-профессионала. 

20. Профессиональная деятельность русского библиографа 

В.С. Сопикова 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Штратникова, А. В.  Библиография библиографии : учебник для вузов / А. В. 

Штратникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 141 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10850-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541900  

2. Зуляр, Р. Ю.  Информационно-библиографическая культура : учебное пособие для вузов / 

Р. Ю. Зуляр. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 136 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18859-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/551819  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Штратникова, А. В.  Библиография библиографии : учебник для вузов / А. В. 

Штратникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 141 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10850-7. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541900  
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5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций и семинаров/практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.  

−  

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

 

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 
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1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), 

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, адаптационными средствами). 

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, адаптационными 

средствами). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

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

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины «Военно-мемориальная работа в системе государственной социальной 

политики» заключается в получении обучающимися теоретических знаний о реализуемой 

социальной политике в военно-мемориальной сфере с последующим применением полученных 

знаний в профессиональной сфере, а также в формировании у обучающихся практических 

навыков, соответствующих экспертно-аналитическому типу задач профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Изучить понятие «социальная политика». 

2. Определить сущность социальной политики. 

3. Изучить все аспекты государственной социальной политики в сфере военно-

мемориальной работы. 

4. Изучить виды реализуемых мероприятий социальной политики в военно-мемориальной 

сфере. 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата, соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: ПК-3, ПК-4 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

- ПК-3. 

Способен 

устанавливать и 

поддерживать 

партнерские 

контакты и 

профессиональные 

связи с издающими 

организациями, 

библиотеками, 

архивами, 

спонсорами, 

производителями 

печатной и 

электронной 

продукции. 

ПК-3.1. Умеет 

аргументировано донести 

свою позицию до 

партнеров, налаживать 

профессиональные связи с 

представителями 

различных направлений 

библиотечной, архивной и 

издательской деятельности. 

ПК-3.2. Владеет 

коммуникативными 

навыками и знаниями в 

области речевого этикета в 

рамках взаимодействия с 

представителями архивов, 

региональных и 

муниципальных 

учреждений, органов 

власти. 

Знать: наиболее 

актуальные контакты 

представителей 

передовых 

организаций в сфере 

библиотечной, 

архивной и 

издательской 

деятельности. 

 

Уметь: базовыми 

коммуникативными 

навыками делового 

этикета для 

взаимодействия с 

издающими 

организациями, 

библиотеками, 

архивами, и иными 

производителями 
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печатной и 

электронной 

продукции. 

 

- ПК-4. 

Способен 

организовывать 

выставки, 

экспозиции 

книжных 

памятников и 

архивных 

документов, 

направленные на 

улучшение 

рабочего процесса 

и получаемых 

результатов. 

 

ПК-4.1. Знает основы и 

нормы профессиональной 

этики (в архивах, 

региональных и 

муниципальных 

учреждениях и др.), а также 

уровень осведомленности 

сотрудников. 

 

ПК-4.2. Владеет навыками 

планирования, 

распределения 

обязанностей, оперативной 

организации собраний, 

советов, выставок в рамках 

современной архивной и 

военно-мемориальной 

работы. 

Знать: основы 

архивной работы в 

сфере военно-

мемориальной 

деятельности. 

 

Уметь: 

организовывать и 

координировать 

мероприятия 

посвященные 

сохранению военно-

мемориального 

наследия. 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 4 

Сессия 1-2 Сессия3-4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
32 16 16 

Лекционные занятия 8 4 4 

Практические занятия 8 4 4 

ИКР 16 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 104 52 52 

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4 

Форма промежуточной аттестации 
 Зачёт  

Зачёт с 

оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

су
л

т
а
ц

и
и

/И
К

Р
 

Модуль 1 (Курс 4 , сессия 1-2) 

Раздел 1. Социальная 

политика: понятие и 

сущность. 

68 52 16 4 4 8 

Тема 1.1. Понятие, 

сущность и основные 

принципы социальной 

политики в современных 

условиях. 

34 26 8 2 2 4 

Тема 1.2. Анализ моделей 

социальной политики в 

истории. 

34 26 8 2 2 4 

Контроль промежуточной 

аттестации, час 
4      

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Модуль 1 (Курс 4 , сессия 3-4) 

Раздел 2. 

Государственная 

социальная политика в 

сфере военно-

мемориальной работы. 

68 52 16 4 4 8 

Тема 2.1. Нормативно-

правовая база, 

регулирующая 

социальную политику в 

военно-мемориальной 

34 26 8 2 2 4 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к

и
е 

за
н

я
т
и

я
 

К
о
н

су
л

т
а
ц

и
и

/И
К

Р
 

сфере. 

Тема 2.2. Федеральная, 

региональная и 

муниципальная 

социальная политика в 

военно-мемориальной 

сфере: сущность, задачи, 

государственное 

регулирование, 

принципы реализации. 

34 26 8 2 2 4 

Контроль 

промежуточной 

аттестации (час) 

4      

Форма промежуточной 

аттестации  
 Зачёт с оценкой 

Общий объем, часов 144 104 32 8 8 16 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общая характеристика социальной политики. Принципы, на которые опирается 

социальная политика. Модели, которые использовались в социальной политике и используются в 

настоящее время. Исследования социальной сферы в России. 

Тема 1.1. Понятие, сущность и основные принципы социальной политики в современных 

условиях. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Характеристика социальной политики, подходы к изучению социальной политики, 

основные функции социальной политики. Определение субъектов и предмета социальной 

политики. Принципы социальной политики в современных условиях. 

Тема 1.2. Анализ моделей социальной политики в истории. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современные модели социальной политики. Модели социальной политики из истории, 

которые применяются и сейчас. Приоритетные направления социальной политики. 

 

РАЗДЕЛ 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ 

ВОЕННО-МЕМОРИАЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Нормативно-правовое регулирование социальной политики в военно-мемориальной 

сфере. Федеральная, региональная и муниципальная социальная политика в военно-

мемориальной сфере. Полномочия органов власти в сфере социальной политики в вопросах 

военно-мемориальной работы. Международные взаимодействия в вопросах военно-

мемориальной работы в сфере социальной политики. Социально активные граждане и группы 

граждан в военно-мемориальной деятельности. 

Тема 2.1. Нормативно-правовая база, регулирующая социальную политику в военно-

мемориальной сфере. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

• Закон Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292–1 «Об увековечении памяти 

погибших при защите Отечества» 

• Федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России» 

• Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 

• Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

• Директива Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации от 28 марта 

2001 г. № ДГШ-7 «О мерах по обеспечению органами военного управления мероприятий 

поисковых работ, проводимых в рамках Вахт памяти» 

• Указ Президента Российской Федерации от 22 января 2006 г. № 37 «Вопросы 

увековечения памяти погибших при защите Отечества» 

• Приказ Министра обороны РФ от 19 ноября 2014 г. № 845 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения поисковой работы общественно-государственными 

объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на проведение такой 

работы, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских захоронений и 

непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без вести при 

защите Отечества и увековечения их памяти» 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. № 1036 «Об 

утверждении федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при 

защите Отечества на 2019–2024 годы» 



 
9 

Тема 2.2. Федеральная, региональная и муниципальная социальная политика в военно-

мемориальной сфере: сущность, задачи, государственное регулирование, принципы реализации. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

• Федеральная социальная политика в военно-мемориальной сфере: сущность, задачи, 

государственное регулирование, принципы реализации. 

• Региональная социальная политика в военно-мемориальной сфере: сущность, задачи, 

государственное регулирование, принципы реализации. 

• Муниципальная социальная политика в военно-мемориальной сфере: сущность, задачи, 

государственное регулирование, принципы реализации. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Тема 1.1. Понятие, сущность и основные принципы 

социальной политики в современных условиях. 

Форма практического задания: дискуссия 

Темы для обсуждения: 

1. Охарактеризуйте понятие социальная политика. 

2. На каких принципах строится социальная политика. 

3. Какие модели, которые Вы знаете, сейчас используются в социальной политике. 

4. Какие модели социальной политики использовались в истории. 

 

Тема практического занятия: Тема 1.2. Анализ моделей социальной политики в 

истории. 

Форма практического задания: дискуссия. 

Темы для обсуждения: 

1. Какие современные модели социальной политики Вам известны. 

2. Приведите примеры моделей социальной политики из истории, которые используются и в 

настоящее время. 

3. Какие приоритетные направления социальной политики ставит перед собой Россия. 

4. Какие бы Вы выделили приоритетные направления социальной политики. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Тема 2.1. Нормативно-правовая база, регулирующая социальную 

политику в военно-мемориальной сфере. 
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Форма практического задания: дискуссия. 

Темы для обсуждения: 

1. Что регулирует закон Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 4292–1 «Об 

увековечении памяти погибших при защите Отечества» 

2. Что регулирует федеральный закон от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О днях воинской славы 

и памятных датах России» 

3. Что регулирует федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 

4. Что регулирует федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» 

5. Что регулирует директива Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации 

от 28 марта 2001 г. № ДГШ-7 «О мерах по обеспечению органами военного управления 

мероприятий поисковых работ, проводимых в рамках Вахт памяти» 

6. Что регулирует указ Президента Российской Федерации от 22 января 2006 г. № 37 

«Вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества» 

7. Что регулирует приказ Министра обороны РФ от 19 ноября 2014 г. № 845 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения поисковой работы общественно-

государственными объединениями, общественными объединениями, уполномоченными 

на проведение такой работы, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков, установления имен погибших и пропавших без 

вести при защите Отечества и увековечения их памяти» 

8. Что регулирует постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2019 г. 

№ 1036 «Об утверждении федеральной целевой программы «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» 

 

Тема практического занятия: Тема 2.2. Федеральная, региональная и муниципальная 

социальная политика в военно-мемориальной сфере: сущность, задачи, государственное 

регулирование, принципы реализации. 

Форма практического задания: дискуссия. 

Темы для обсуждения: 

1. Сущность федеральной социальной политики в военно-мемориальной сфере. 

2. Задачи федеральной социальной политики в военно-мемориальной сфере. 

3. Государственное регулирование федеральной социальной политики в военно-

мемориальной сфере. 

4. Принципы реализации федеральной социальной политики в военно-мемориальной сфере. 

5. Сущность региональной социальной политики в военно-мемориальной сфере. 

6. Задачи региональной социальной политики в военно-мемориальной сфере. 

7. Государственное регулирование региональной социальной политики в военно-

мемориальной сфере. 

8. Принципы реализации региональной социальной политики в военно-мемориальной сфере. 

9. Сущность муниципальной социальной политики в военно-мемориальной сфере. 

10. Задачи муниципальной социальной политики в военно-мемориальной сфере. 
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11. Государственное регулирование муниципальной социальной политики в военно-

мемориальной сфере. 

12. Принципы реализации муниципальной социальной политики в военно-мемориальной 

сфере. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля: эссе.  
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля: эссе.  

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1 (Курс 4, сессия 1-2) 

Раздел 1. Социальная 

политика: понятие и 

сущность. 

52 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

Модуль 1 (Курс 4, сессия 3-4) 

Раздел 2. 

Государственная 

социальная политика в 

сфере военно-

мемориальной работы. 

52 Самостоятельное изучение 

материала раздела 

 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

104 - 
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3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Определите понятие, сущность и основные принципы социальной политики в 

современных условиях? 

2. Какие современные модели социальной политики существуют? 

3. Какие модели социальной политики были в истории? 

4. Какие приоритетные направления социальной политики ставит перед собой Россия 

5. Какие существуют институт в социальной политике? 

6. Какие организационные формы существуют в социальной политике? 

7. Какие механизмы управления используют в социальной политике? 

8. Какие инновации используют в управлении социальной сферой? 

9. Почему социальную защиту населения считают основным механизмом социальной 

политики? 

10. Роль качества и уровня жизни населения в социальной политике. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

Основная литература: 

Международное гуманитарное право: война, память, справедливость (юридические и исторические 

аспекты) : учебное пособие для вузов / Л. А. Лазутин [и др.] ; под редакцией Л. А. Лазутина, М. А. 

Лихачева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12710-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/542873  

Абрамова, П. В.  Методика сохранения и актуализации объектов культурного наследия : учебное пособие 

для вузов / П. В. Абрамова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 111 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14425-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520050  

 

Дополнительная литература: 

 

Сафонов, А. А.  Музейное дело и охрана памятников : учебник и практикум для вузов / А. А. Сафонов, М. 

А. Сафонова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 365 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15742-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541822  

Абрамова, П. В.  Методика сохранения и актуализации объектов культурного наследия: учебное пособие 

для вузов / П. В. Абрамова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 111 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14425-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496989  

Баринова, Е. Б.  Организация работы по хранению музейных предметов и коллекций : учебник и 

практикум для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 88 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/496989
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образование). — ISBN 978-5-534-14786-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544551  

Раскин, Д. И.  Методика и практика архивоведения: учебник для среднего профессионального 

образования / Д. И. Раскин, А. Р. Соколов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 416 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16252-3. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530673  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы к Разделу 2 

1. Определите нормативно-правовую базу, регулирующую политику в военно-

мемориальной сфере. 

2. Федеральная социальная политика в военно-мемориальной сфере: сущность, задачи, 

государственное регулирование, принципы реализации. 

3. Региональная социальная политика в военно-мемориальной сфере: сущность, задачи, 

государственное регулирование, принципы реализации. 

4. Муниципальная социальная политика в военно-мемориальной сфере: сущность, задачи, 

государственное регулирование, принципы реализации. 

5. Полномочия федеральных органов власти в сфере социальной политики в вопросах 

военно-мемориальной работы. 

6. Полномочия региональных органов власти в сфере социальной политики в вопросах 

военно-мемориальной работы.  

7. Полномочия муниципальных органов власти в сфере социальной политики в вопросах 

военно-мемориальной работы. 

8. Принципы, на которых основывается взаимодействие с другими государствами в 

вопросах социальной политики военно-мемориальной работы. 

9. Меры государственной политики для оказания социальной поддержки ветеранов и 

участников военных действий за границей. 

10. Органы власти стран, отвечающие за оказание помощи ветеранам и участникам военных 

действий за рубежом. 

11. Гражданское общество зарубежных стран, оказывающие социальную поддержку 

ветеранам и участникам военных действий за границей. 

12. Некоммерческие организации ведущие деятельность в военно-мемориальной работе. 

13. Органы местного самоуправления ведущие деятельность в военно-мемориальной работе. 

14. Представители гражданского общества ведущие деятельность в военно-мемориальной 

работе. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

Основная литература: 

Международное гуманитарное право: война, память, справедливость (юридические и исторические 

аспекты) : учебное пособие для вузов / Л. А. Лазутин [и др.] ; под редакцией Л. А. Лазутина, М. А. 

Лихачева. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

12710-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/542873  

Абрамова, П. В.  Методика сохранения и актуализации объектов культурного наследия : учебное пособие 

для вузов / П. В. Абрамова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 111 с. — (Высшее 

https://urait.ru/bcode/530673
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образование). — ISBN 978-5-534-14425-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520050  

Дополнительная литература: 

Сафонов, А. А.  Музейное дело и охрана памятников : учебник и практикум для вузов / А. А. Сафонов, М. 

А. Сафонова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 365 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15742-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/541822  

Абрамова, П. В.  Методика сохранения и актуализации объектов культурного наследия: учебное пособие 

для вузов / П. В. Абрамова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 111 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14425-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496989  

Баринова, Е. Б.  Организация работы по хранению музейных предметов и коллекций : учебник и 

практикум для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 88 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14786-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/544551  

Раскин, Д. И.  Методика и практика архивоведения: учебник для среднего профессионального 

образования / Д. И. Раскин, А. Р. Соколов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 416 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16252-3. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530673  

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание эссе.  

Эссе - вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью углубления 

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

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

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

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

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

https://urait.ru/bcode/496989
https://urait.ru/bcode/530673
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составе оценочных средств. По решению преподавателя, в качестве темы эссе может быть 

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

желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

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

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

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

5 страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

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

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет и зачёт с оценкой, который проводится в устной форме. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
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4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

творческие задания, кейс-задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых 

интерактивных занятиях (дискуссии и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачёта с оценкой и по системе 

зачтено/не зачтено для зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



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

характеризующих этапы формирования компетенций 

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

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ п/п Контролиру

емые 

разделы 

дисциплин

ы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежн

ого 

контро

ля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 

«Социальная 

политика: 

понятие и 

сущность» 

ПК-3 

 

Эссе 

 

1. Что из себя представляет понятие «социальная политика». 

2. На конкретном примере покажите на каких принципах строится социальная политика. 

3. Объясните со своей точки зрения, почему Россия ставит перед собой именно нынешние 

приоритетные направления социальной политики. 

4. Какие бы Вы выделили приоритетные направления социальной политики для России.  

ПК-4 Эссе 
1. Возьмите 5 моделей, которые используются в настоящее время в социальной политике и 

опишите их. 

2. Возьмите 5 моделей социальной политики из истории и опишите их. 

3. Разберите 3 модели социальной политики, которые сейчас используются в России. 

4. Разберите 3 модели социальной политики из истории, которые и по сей день используются в 

России. 

 



 
19 

2. Раздел -2 

«Государстве

нная 

социальная 

политика в 

сфере 

военно-

мемориально

й работы» 

ПК-3 

 

Эссе 
1. В чем заключается сущность закона Российской Федерации от 14 января 1993 г. № 

4292–1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» 

2. В чем заключается сущность федерального закона от 13 марта 1995 г. № 32-ФЗ «О 

днях воинской славы и памятных датах России» 

3. В чем заключается сущность федерального закона от 19 мая 1995 г. № 80-ФЗ «Об 

увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 

4. В чем заключается сущность федерального закона от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях» 

5. В чем заключается сущность директивы Генерального штаба Вооруженных Сил 

Российской Федерации от 28 марта 2001 г. № ДГШ-7 «О мерах по обеспечению органами 

военного управления мероприятий поисковых работ, проводимых в рамках Вахт памяти» 

6. В чем заключается сущность указа Президента Российской Федерации от 22 января 

2006 г. № 37 «Вопросы увековечения памяти погибших при защите Отечества» 

 

ПК-4 Эссе 
1. В чем заключается сущность приказа Министра обороны РФ от 19 ноября 2014 г. № 

845 «Об утверждении Порядка организации и проведения поисковой работы общественно-

государственными объединениями, общественными объединениями, уполномоченными на 

проведение такой работы, осуществляемой в целях выявления неизвестных воинских 

захоронений и не погребенных останков, установления имен погибших и пропавших без 

вести при защите Отечества и увековечения их памяти» 

2. В чем заключается сущность постановления Правительства Российской Федерации 

от 9 августа 2019 г. № 1036 «Об утверждении федеральной целевой программы 

«Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019–2024 годы» 

3. Оцените сущность федеральной, региональной, муниципальной социальной 

политики в военно-мемориальной сфере. 

4. Выделите ключевые задачи федеральной, региональной, муниципальной политики в 

военно-мемориальной сфере. Обоснуйте свой выбор. 

5. Государственное регулирование федеральной, региональной, муниципальной 

социальной политики в военно-мемориальной сфере. Обоснуйте почему система выстроена 

именно таким образом. 

6. Опишите на примере, принципы реализации федеральной, региональной, 

муниципальной социальной политики в военно-мемориальной сфере.  

 

 



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды, контролируемой компетенций Вопросы /задания 

Вопросы к зачету 

ПК-3 

 

1. Возьмите 5 моделей, которые 

используются в настоящее время в 

социальной политике и опишите их. 

2. Возьмите 5 моделей социальной 

политики из истории и опишите их. 

3. Разберите 3 модели социальной 

политики, которые сейчас используются 

в России. 

4. Разберите 3 модели социальной 

политики из истории, которые и по сей 

день используются в России. 

5. Приведите и опишите инновации, 

использующиеся в управлении 

социальной сферой. 

6. Докажите или опровергните 

утверждение – «социальная защита» 

населения является основным 

механизмом «социальной политики» 

7. Оцените роль качества и уровня 

жизни населения в социальной политике. 

8. Опишите, на каких принципах 

должно строиться взаимодействие с 

другими государствами в вопросах 

социальной политики военно-

мемориальной работы. 

9. На конкретном примере, 

отобразите, каким образом гражданское 

общество зарубежных стран участвует в 

социальной политике. 
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ПК-4 

 

1. Почему Россия ставит перед собой 

именно нынешние приоритетные 

направления социальной политики. 

2. В чем заключается сущность указа 

Президента Российской Федерации от 22 

января 2006 г. № 37 «Вопросы 

увековечения памяти погибших при 

защите Отечества» 

3. В чем заключается сущность 

приказа Министра обороны РФ от 19 

ноября 2014 г. № 845 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения 

поисковой работы общественно-

государственными объединениями, 

общественными объединениями, 

уполномоченными на проведение такой 

работы, осуществляемой в целях 

выявления неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных останков, 

установления имен погибших и 

пропавших без вести при защите 

Отечества и увековечения их памяти» 

4. В чем заключается сущность 

постановления Правительства Российской 

Федерации от 9 августа 2019 г. № 1036 

«Об утверждении федеральной целевой 

программы «Увековечение памяти 

погибших при защите Отечества на 2019–

2024 годы» 

5. Выделите ключевые проблемы 

инфраструктурного развития 

6. В чем заключается влияние 

проектной деятельности в военно-

мемориальной работе на социальную 

политику государства. 

Вопросы к зачёту с оценкой 

ПК-3 
1. Что собой представляет понятие 

«социальная политика». 

2. На конкретном примере покажите, 

на каких принципах строится социальная 

политика. 

3. Охарактеризуйте роль каждого 

института социальной политики в РФ. 

4. Опишите имеющиеся на данный 

момент организационные формы в 

социальной политике. 

5. Опишите механизмы управления, 

использующиеся на данный момент в 

социальной политике. 

6. На примере 3 государств, 

определите, какие органы власти отвечают 

за оказание помощи ветеранам и 

участникам военных действий за рубежом. 
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Опишите их подробно, опишите их круг 

полномочий. 

7. Какие меры государственной 

политики в России, для оказания 

социальной поддержки ветеранов и 

участников военных действий за границей 

Вы знаете? 

8. В чем заключается влияние 

поисковых работ на социальную политику 

государства. 

9. Опишите процесс осуществления 

поисковых работ. 

10. Выделите ключевые проблемы в 

осуществлении поисковых работ. 

ПК-4 
1. Какие бы Вы выделили 

приоритетные направления социальной 

политики для России. 

2. В чем заключается сущность 

закона Российской Федерации от 14 

января 1993 г. № 4292–1 «Об 

увековечении памяти погибших при 

защите Отечества» 

3. В чем заключается сущность 

федерального закона от 13 марта 1995 г. № 

32-ФЗ «О днях воинской славы и 

памятных датах России» 

4. В чем заключается сущность 

федерального закона от 19 мая 1995 г. № 

80-ФЗ «Об увековечении Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов» 

5. В чем заключается сущность 

федерального закона от 19 мая 1995 г. № 

82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

6. В чем заключается сущность 

директивы Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

от 28 марта 2001 г. № ДГШ-7 «О мерах по 

обеспечению органами военного 

управления мероприятий поисковых 

работ, проводимых в рамках Вахт памяти» 

7. Опишите процесс проектной 

деятельности в военно-мемориальной 

работе. 

8. Выделите ключевые проблемы в 

проектной деятельности в сфере военно-

мемориальной работы. 
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РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература: 

Международное гуманитарное право: война, память, справедливость (юридические и исторические 

аспекты): учебное пособие для вузов / Л. А. Лазутин [и др.]; под редакцией Л. А. Лазутина, 

М. А. Лихачева. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 312 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-12710-2. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/518581  

Абрамова, П. В.  Методика сохранения и актуализации объектов культурного наследия: учебное пособие 

для вузов / П. В. Абрамова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 111 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14425-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496989  

5.1.2. Дополнительная литература: 

Сафонов, А. А.  Музейное дело и охрана памятников: учебник и практикум для вузов / А. А. Сафонов, 

М. А. Сафонова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 365 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-15742-0. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509578  

Абрамова, П. В.  Методика сохранения и актуализации объектов культурного наследия: учебное пособие 

для вузов / П. В. Абрамова. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 111 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14425-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496989  

Баринова, Е. Б.  Организация работы по хранению музейных предметов и коллекций: учебник и 

практикум для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва: Издательство Юрайт, 2023. — 88 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14786-5. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520333  

Раскин, Д. И.  Методика и практика архивоведения: учебник для среднего профессионального 

образования / Д. И. Раскин, А. Р. Соколов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 416 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-16252-3. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/530673  

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

https://urait.ru/bcode/518581
https://urait.ru/bcode/496989
https://urait.ru/bcode/509578
https://urait.ru/bcode/496989
https://urait.ru/bcode/520333
https://urait.ru/bcode/530673
http://biblioclub.ru/
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2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности при работе с приборами, веществами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

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

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводиться обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

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

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

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

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачёту и к зачёту с оценкой. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства: 

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ высших и 

средних учебных заведений, публичных 

библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.ru 
Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

http://elibrary.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и 

патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ 

к учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных 

периодических изданий 
https://dlib.eastview.co

m 

5. Электронная библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более 

чем к 30 журналам, выпускаемых 

Издательским домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии 

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

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

разбора конкретных ситуаций, в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 

https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

Утверждена и введена в действие решением Ученого совета 

факультета на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта (указать  реквизиты ФГОС)  

Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

2.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 

20____ года 

__.__.____ 

3.  

* 
Протокол заседания  

Ученого совета 

факультета 

№ ____ 

от «____» ________ 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний о методах анализа данных, применяемых в современных информацонных системах, с 

последующим применением в профессиональной сфере и практических навыков (формирование) 

по производственно-технологическому, организационно-управленческому и проектному видам 

деятельности.  

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Сформировать представление о современных методологиях обработки и анализа 

данных. 

2. Помочь овладеть опытом разработки функциональных подсистем анализа и обработки 

данных, входящих в информационные системы организаций. 

3. Сформировать навыки работы с большими массивами данных;  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: ОПК-3 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Информацио

нная 

культура 

ОПК-3 Способен 

понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

использовать их 

для решения задач 

профессионально

й деятельности 

ОПК-3.1. Знает основные 

возможности, предоставляемые 

современными 

информационно-

коммуникационными 

технологиями для решения 

стандартных задач 

профессиональной 

деятельности с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности; 

информационные процессы 

профессиональной 

деятельности; основы теории, 

нормативную базу, 

составляющие и пути 

формирования 

информационной и 

библиографической культуры. 

 

ОПК-3.2. Умеет применять 

информационно-

коммуникационные 

технологии с учетом основных 

Знать: принципы 

сбора, отбора и 

обобщения 

информации, 

методики 

системного 

подхода для 

решения 

профессиональны

х задач 

 

Уметь: 

анализировать и 

систематизировать 

разнородные 

данные, оценивать 

эффективность 

процедур анализа 

проблем и 

принятия решений 

в 

профессиональной 

деятельности 
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требований информационной 

безопасности; осуществлять 

самодиагностику уровня 

профессиональной 

информационной 

компетентности. 

 

ОПК-3.3. Владеет навыками 

применения информационно-

коммуникационных 

технологий с учетом основных 

требований информационной 

безопасности; методами 

повышения уровня 

информационной и 

библиографической культуры 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

  

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 2 

Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
16 16 

Лекционные занятия 4 4 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 4 4 

из них: в форме практической подготовки   

Иная контактная работа 8 8 

Самостоятельная работа обучающихся 52 52 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет Зачет 

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

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

ль
т

а
ц

и
и
/И

К
Р

 

Модуль 1 (Курс 2, Сессии 3-4)  

Раздел 1. Основы статистического исследования 36 28 4 4    4 

Тема 1.1. Теория измерений и предварительный анализ 

данных 
18 14 2 2    

2 

Тема 1.2. Анализ статистических гипотез 18 14 2 2    2 

Раздел 2. Методы статистического анализа данных 32 24 4    4  4 

Тема 2.1. Корреляция и регрессионный анализ 16 12 2    2  2 

Тема 2.2. Анализ временных рядов 16 12 2    2  2 

Контроль промежуточной аттестации (час) 4        4   

Форма промежуточной аттестации зачет  

Общий объем, часов 72 52 8 4  4  8 

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

Тема 1.1. Теория измерений и предварительный анализ данных 

Модели данных. Понятие измерения. Измерительные шкалы. Номинативная шкала. 

Порядковая (ранговая, одинарная) шкала. Шкала интервалов. Шкала отношений. Понятие 

выборки. Описательные статистики. Этапы предварительного анализа данных. Предварительная 

обработка количественных и качественных признаков. Визуализация. Методы сокращения 

размерности.  

Тема 1.2. Анализ статистических гипотез 

Статистические критерии различий. Параметрические и непараметрические критерии 

различий. Непараметрические критерии для связных выборок. Критерий знаков G. Парный 

критерий T Вилкоксона. Критерий Фридмана. Критерий Пейджа. Непараметрические критерии 

для несвязных выборок. Критерий U Манна-Уитни. H-критерий Крускала — Уоллиса. Критерий 

Фишера j. Сравнение двух выборок по количественно определенному признаку. Сравнение двух 

выборок по качественно определенному признаку. Параметрические критерии различий. 

Критерий t Стьюдента. F-критерий Фишера. Критерий хи-квадрат. Расчет таблиц сопряженности. 

Корреляционный анализ. Понятие корреляционной связи. Параметрические коэффициенты 

корреляции. Непараметрические коэффициенты корреляции. Коэффициент ассоциации Юла. 

Рангово-бисериальный коэффициент корреляции. 

 

РАЗДЕЛ 2. Методы статистического анализа данных 

Тема 2.1. Корреляция и регрессионный анализ 
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Корреляции. Исследовательские задачи с применением корреляции. Коэффициент 

корреляции для числовых данных и его интерпретация. Коэффициент корреляции Пирсона: 

расчет, оценка, интерпретация. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена: расчет, оценка, 

интерпретация. Применение корреляционного анализа. Интерпретация направления и силы 

корреляции. Выбор и интерпретация коэффициентов корреляции. 

Стандартная линейная регрессия. Метод оценивания на основе минимизации 

невязок/максимизации правдоподобия. Свойства оценок метода наименьших квадратов. 

Прогнозирование. Множественная регрессия. Полиномиальная регрессия и методы 

регуляризации регрессии. Выбор модели. Метрики качества моделей.  

Основные понятия факторного анализа. Условия применения факторного анализа. Общее 

понятие о дискриминантном анализе.  

Тема 2.2. Анализ временных рядов 

Понятие временных рядов. Моментный ряд. Интервальный ряд. Модель временного ряда. 

Абсолютные и относительные показатели динамики. Базы сравнения при расчете показателей 

динамики. Взаимосвязь базисных и цепных показателей. Особенности показателей для рядов, 

состоящих из относительных уровней Средний уровень интервального ряда. Средний 

абсолютный прирост. Средний темп изменения. Качественные методы прогнозирования. 

Примитивные методы прогнозирования временных рядов: подвижное среднее, экспоненциальное  

сглаживание. метод проецирования тренда (подгонки кривых). Критерии наличия трендов. 

Полиномиальное сглаживание данных. Экспоненциальное сглаживание данных. Медианное 

сглаживание данных. Нелинейные модели трендов. Прогнозирование на основе моделей 

временных рядов. Прогнозирование с помощью ARMA и ARIMA процессов. Модель данных 

авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего. Идентификация порядка разности 

модели. Оценка наименьших квадратов стационарной части модели. Метод максимального 

правдоподобия Бокса – Дженкинса.  

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема лабораторного занятия: Визуализация социально-экономических показателей 

регионов по результатам опроса населения и результатов анализа 

Форма практического задания: лабораторный практикум 

Задания лабораторного практикума 

1. Загрузить датасет.  

2. Построить графики разных типов для двух количественных показателей 

3. Построить графики разных типов для количественного и качественного показателей 

4. Построить диаграмму распределения значений для качественного признака. 

5. Построить график распределения значений количественного показателя.  

6. Построить график плотности распределения количественного признака. Проверить 

гпотезу о нормальности распределения.  

7. Применить метод t-sne для визуализации многомерных объектов 

8. Построить тепловую карту корреляци количественных признаков 

9. Выполнить группировку данных, построить графики средних значений выбранного 

показателя по нескольким регионам 

10. Выполнить п.9 для нескольких показателей, построив многоконный график. 

 

Тема практического занятия: Описательная статистика уровня и качества жизни 

населения.  

Форма практического задания: лабораторный практикум 

Задания лабораторного практикума 

1. Загрузить датасет результатов демографического исследования некоторых регионов РФ.  

2. Рассчитать описательные статистики для количественных и качественных признаков в 

целом и по регионам.  
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3. Построить графики разных типов для: для двух количественных показателей; 

количественного и качественного показателей: подушевой доход и количество детей в семье; пол 

и стаж работы 

4. Построить диаграмму распределения значений для качественного признака: 

образование. 

5. Построить график распределения значений количественного показателя: подушевой 

доход.  

6. Построить график плотности распределения количественного признака. Проверить 

гпотезу о нормальности распределения.  

7. Применить метод t-sne для визуализации многомерных объектов 

8. Построить тепловую карту корреляци количественных признаков 

9. Выполнить группировку данных, построить графики средних значений выбранного 

показателя (количество детей в семье, доход, стаж работы) по нескольким регионам 

10. Выполнить п.9 для нескольких показателей, построив многоконный график. 

 

Тема практического занятия: Подгонка распределений 

Форма практического задания: лабораторный практикум 

Задания лабораторного практикума 

1. Загрузить датасет c моллюсками Dreissena polymorpha, в которых подсчитывалась 

численность обнаруженных инфузорий.  

2. Выполнить этапы предварительного анализа данных: описательная статистика, очистка 

данных, обработка выбросов и пропущенных значений. 

3. Рассчитать основные статистические характеристики для качественных и 

количественных данных. 

4. Визуализировать исходные данные и результаты эксперимента 

5. Идентифицировать выбросы, используя: статистический критерий Шовене, тест 

Граббса, критерий Пирса, Q-тест Диксона. 

6. Построить матрицу корреляций , чтобы увидеть, связаны ли пропуски одной или более 

переменных с фактическими значениями других признаков 

7. Загрузить датасет о числи обнаруженных видов донных организмов в реке (моллюсков, 

рачков, червей, личинок).  

8. Высянить, какое распределение является лучшим с формально-статистической точки 

зрения: Пуассона с l = 11.2 или нормальное? 

9. Рассмотреть в качестве моделей-претендентов три закона распределения: нормальное, 

лог-нормальное и распределение Вейбулла. Выполнить процедуру подгонки эмпирического 

распределения из трех шагов: 

° оценка параметров распределения на основе метода максимального правдоподобия; 

° проверка гипотезы о согласии эмпирического и теоретического распределений с 

использованием критерия Колмогорова-Смирнова; 

° вывод графика по определенной выше функции  

Так же для выбора наилучшего закона распределения из трех возможных воспользоваться 

набором мер, таких как средняя абсолютная разность между фактическими и прогнозируемыми 

значениями, сумма квадратов этих разностей, относительные средние разности, критерий хи-

квадрат, D-статистика КолмогороваСмирнова 

 

Тема практического занятия: Статистический анализ различий результатов 

исследования для связных выборок 

Форма практического задания: лабораторный практикум 

Задания лабораторного практикума 

1. Загрузить датасет.  

2. Выполнить этапы предварительного анализа данных: описательная статистика, очистка 

данных, обработка выбросов и пропущенных значений. 
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3. Рассчитать основные статистические характеристики для качественных и 

количественных данных. 

4. Визуализировать исходные данные и результаты эксперимента 

5. Сравненить две выборки по количественно определенному признаку. Приметить 

параметричесие и непараметрические критерии. Для применения критериев в случае 

необходимости сравнение проводить для малой подгруппы. 

6. Сравненить две выборки по качественно определенному признаку. Приметить 

параметричесие и непараметрические критерии. Для применения критериев в случае 

необходимости сравнение проводить для малой подгруппы. 

5. Выполнть расчет таблиц сопряженности, указать значимость выводов 

 

Тема практического занятия: Статистический анализ различий результатов 

исследования для несвязных выборок.  

Форма практического задания: лабораторный практикум 

Задания лабораторного практикума 

1. Загрузить датасет.  

2. Выполнить этапы предварительного анализа данных: описательная статистика, очистка 

данных, обработка выбросов и пропущенных значений. 

3. Рассчитать основные статистические характеристики для качественных и 

количественных данных. 

4. Визуализировать исходные данные и результаты эксперимента 

5. Сравненить две выборки по количественно определенному признаку. Приметить 

параметричесие и непараметрические критерии. Для применения критериев в случае 

необходимости сравнение проводить для малой подгруппы. 

6. Сравненить две выборки по качественно определенному признаку. Приметить 

параметричесие и непараметрические критерии. Для применения критериев в случае 

необходимости сравнение проводить для малой подгруппы. 

5. Выполнть расчет таблиц сопряженности, указать значимость выводов 

6. Выполнить сравнение различий для трех групп по количественному признаку 

 

Тема практического занятия: Статистический анализ корреляции признаков данных 

исследования.  

Форма практического задания: лабораторный практикум 

Задания лабораторного практикума 

1. Загрузить датасеты.   

Для каждого датасета выполнить пункты 2-6 

2. Выполнить этапы предварительного анализа данных: описательная статистика, очистка 

данных, обработка выбросов и пропущенных значений. 

3. Рассчитать основные статистические характеристики для качественных и 

количественных данных. 

4. Визуализировать исходные данные и результаты эксперимента 

5. Постройте диаграмму рассеяния значений двух признаков.  

6. Определите содержание и характер взаимосвязей между ранговыми показателями 

(используйте метод ранговой корреляции).  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Многомерные методы статистического анализа данных 

социально-психологического исследования 

Форма практического задания: лабораторный практикум 

Задания лабораторного практикума 
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1. Загрузить датасет.  

2. Провести предварительный анализ данных  

3. Проверить данные на возможность использования кластерного анализа. Провести 

кластерный анализ. Проинтерпретировать полученный результат. 

4. Проверить данные на возможность использования факторного анализа. Провести 

факторный анализ. Проинтерпретировать полученный результат.  

 

Тема практического занятия: Проведение дисперсионного анализа данных социально-

психологического исследования 

Форма практического задания: лабораторный практикум 

Задания лабораторного практикума 

1. Загрузить датасеты для связанных и несвязанных выборок, выполнить предварительный 

анализ.  

2. Провести однофакторный дисперсионный анализ для несвязанных выборок. 

Проинтерпретировать полученный результат.  

3. Провести двухфакторный дисперсионный анализ для несвязанных выборок. 

Проинтерпретировать полученный результат. 

4. Провести однофакторный дисперсионный анализ для связанных выборок. 

Проинтерпретировать полученный результат.  

5. Провести двухфакторный дисперсионный анализ для связанных выборок. 

Проинтерпретировать полученный результат. 

 

Тема практического занятия: Регрессионные модели со смешанными эффектами для 

иерархически организованных данных 

Форма практического задания: лабораторный практикум 

Задания лабораторного практикума 

1. Загрузить датасет данных по бентосу в девяти областях приливной зоны на 

Голландском побережье.  

2. Описать искомую зависимость моделью линейной регрессии с гауссовым 

распределением остатков.  

3. Описать искомую зависимость моделью согласно однофакторному дисперсионному 

анализу. 

4. Применить модели со смешанными эффектами: 

а) Модель со случайным свободным членом зависимости; 

б) Модель со случайными свободным членом и коэффициентом угла наклона; 

в) Различные модели со смешанными эффектами, включающими все предикторы.  

 

Тема практического занятия: Модели пробит- и логит-регрессии 

Форма практического задания: лабораторный практикум 

Задания лабораторного практикума 

1. Загрузить датасет для моделирование зависимости "доза-эффект"  

2. Посторить пробит-регрессию.  

3. Загрузить датасет о количестве зараженных и незараженных моллюсков. 

4. Построить модель логистической регрессии. Оценить статистическую значимость 

предикторов. 

5. Оценить прогнозирующую эффективность полученных моделей. 

 

Тема практического занятия: Типы роста и трендовые модели.  

Форма практического задания: лабораторный практикум 

Задания лабораторного практикума 

1. Загрузить датасет 

2. Рассчитайте сглаженные значения ряда с использованием скользящей средней и  

взвешенной скользящей средней. Постройте совмещенный график по исходным и сглаженным 
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данным. Сравните между собой сглаженные кривые, сделать вывод относительно методов 

сглаживания. Вычислите абсолютные приросты и относительные темпы прироста для исходных 

и сглаженных данных. Постройте для них диаграммы и сравнить между собой. Рассчитайте по 

исходным и сглаженным данным средний абсолютный прирост за рассматриваемый период.  

3. Подобрать кривую роста (трендовую модель) к временному ряду.  

4. С помощью критерия Дарбина – Уотсона проверить адекватность выбранной для целей 

прогнозирования модели. 

5. Получить точечные и интервальные прогнозы. 

6 . Применяя среднеквадратический критерий, определить среди функций, используемых 

для моделирования данного типа роста, наиболее подходящую для прогнозных расчетов. С 

помощью критерия Дарбина – Уотсона проверить адекватность прогнозной модели и получить 

точечные и интервальные прогнозы на четыре периода. Построить «точечный» график для 

фактических и расчетных значений, включая прогнозные. 

 

Тема практического занятия: Прогнозирование временных рядов с помощью 

рекуррентных нейронных сетей.  

Форма практического задания: лабораторный практикум 

Задания лабораторного практикума 

1. Загрузить датасет набор метеорологических данных.   

2. Выполнить этапы предварительного анализа данных: описательная статистика, очистка 

данных, обработка выбросов и пропущенных значений. 

3. Рассчитать основные статистические характеристики для качественных и 

количественных данных. 

4. Визуализировать исходные данные и результаты эксперимента 

5. Выполнить прогнозирование температуры на основе одномерного временного ряда, 

построив базовое решение классическим методом авторегрессии скользящего среднего. 

6. Выполнить прогнозирование температуры на основе одномерного временного ряда, 

построив решение на основе RNN (точечный и интервальный прогноз). 

7. Выполнить прогнозирование температуры на основе одномерного временного ряда, 

построив решение на основе LSTM (точечный и интервальный прогноз). 

8. Выполнить прогнозирование температуры на основе многомерного временного ряда 

(температура воздуха, атмосферное давление и плотность воздуха) 

 

Тема практического занятия: Статистика рынка доходов населения.  

Форма практического задания: лабораторный практикум 

Задания лабораторного практикума 

1.Загрузить датасет.   

2. Задачей исследования является определение среднего срока воздействия инфляции на 

реальные доходы населения. Специалисты выдвинули гипотезу о том, что годовой уровень 

инфляции оказывает воздействие на реальные доходы населения с бескнечным временным 

лагом, который имеет геометрическую структуру. 

3. Визуализировать исходные данные с запаздывающей переменной 

4. Рассчитать параметры модели двухфакторной линейной авторегрессии. Какой вид 

имеет уравнение, полученное в результате преобразования Койка? 

5. Указать регрессионную статистику: множественный R, R-квадрат, нормированный R-

квадрат, стандартная ошибка. Дисперсионный анализ: df, SS, MS, F, значимость F. 

Коэффициенты регрессии и статистики  

6. Вычислить параметры исходной модели 

7. Расчет среднего лага модели. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – компьютерное тестирование 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной 

работы 

Модуль 1 (Курс 4, Сессии 1-2) 

Раздел 1. Основы статистического исследования 

Тема 1.1. Теория измерений и предварительный 

анализ данных 

Тема 1.2. Анализ статистических гипотез 

6 Подготовка реферата  

20 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Методы статистического анализа данных 

Тема 2.1. Корреляция и регрессионный анализ 

Тема 2.2. Анализ временных рядов 

6 Подготовка реферата  

20 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, часов 52  

Общий объем по дисциплине (модулю), часов 52  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1: 

1. Информационно-графовая модель данных. 

2.  Классификация случайных событий. Классическое определение вероятности. 

Свойства вероятности события. .  

3.  Статистическое и геометрическое определения вероятности события и условия их 

применимости. .  

4. Несовместные и совместные события. Сумма событий. Теоремы сложения 

вероятностей. .  

5.  Зависимые и независимые события. Произведение событий. Понятие условной 

вероятности. Теорема умножения вероятностей. . 

Темы рефератов 

1. Современные тенденции развития Big Data в мировой компьютерной индустрии.  

2. Современные тенденции развития Big Data в Российской Федерации.  

3. Предпосылки развития Big Data.  

4. Современное состояние операционной системы Hadoop.  

5. Отрасли народного хозяйства, в которых может быть задействована операционная система 

Hadoop. 

6. Перспективы применения кластерного анализа и его результатов для управления экономикой. 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2: 

1. Планирование эксперимента на основе статистических данных. 

2.  Формула полной вероятности. Формула Байеса.  

3.  Повторные независимые испытания. Формула Бернулли. Наивероятнейшее число 

наступлений события.  

4. Асимптотическая формула Пуассона и условия ее применимости.  

5.  Локальная и интегральная теоремы Муавра – Лапласа, условия их применимости 

6. . Следствия из интегральной теоремы Муавра – Лапласа. 
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7.  Понятие случайной величины и ее описание. Дискретная случайная величина и закон 

ее распределения. Независимые случайные величины.  

Темы рефератов 

1. Современные инструменты анализа данных, их типы и задачи.  

2. Основные метрики оценки взаимосвязанности между случайными величинами.  

3. Ключевые элементы стека Инфраструктура лаборатории анализа данных.  

4. Hadoop: верхне-уровневая архитектура, ключевые принципы работы  

5. Архитектура кредитной фабрики.  

6. Понятия DevOps, MLOps.  

7. Основные принципы организации процесса разработки и внедрения моделей.  

8. Основные направления применения моделей, применяемые в рамках кредитной 

фабрики.  

9. Подходы к оценке качества моделей, понятия переобученной и недоучившейся 

моделей. 

10. Подходы к нормализации, трансформации, очистки и обогащению данных. 

11. Основные подходы feature engineering  

12. Методы прогнозирования временных рядов.  

13. Применение методов оптимизации в рамках задач финансового управления. 

 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура шрифта 
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основного текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. 

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Кейс-задание. 

Это учебная конкретная ситуация, специально разрабатываемая на основе фактического 

материала с целью последующего разбора на групповых учебных занятиях. В ходе разбора 

ситуаций обучающиеся учатся действовать в команде, проводить анализ и принимать 

управленческие решения. 

Критериями оценки выполнения кейс-задания являются: 

− навыки групповой работы (оценка альтернатив с учетом слушания и понимания других 

людей) – до 20% от общей оценки; 

− умение провести анализ и синтез информации и аргументов – до 30% от общей оценки; 

− способность принимать управленческие решения – до 30% от общей оценки; 

− объем и качество оформления – до 20% от общей оценки. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 
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− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

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

участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 
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обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

  

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Раздел 1. Основы статистического исследования 

Форма рубежного контроля компьютерное тестирование 

Вопросы/задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции ПК-3. 
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1. Задача кластеризации заключается в том, чтобы 

- на основании данных, содержащихся во множестве Х, разбить множество объектов G на 

m (m – целое) кластеров (подмножеств) Q1, Q2, …, Qm, так, чтобы каждый объект Gj 

принадлежал одному и только одному подмножеству разбиения и чтобы объекты, 

принадлежащие одному и тому же кластеру, были сходными, в то время, как объекты, 

принадлежащие разным кластерам были разнородными 

- разделить множество наблюдений (объектов) на группы, называемые классами, на 

основе анализа их формального описания 

- установить форму зависимости зависимой переменной от независимых 

 

2. Влияние отдельных больших разностей между объектами слабее в случае применения 

- евклидова расстояния 

- манхэттенского расстояния  

 

3. Метод главных компонент (англ. principal component analysis, PCA это 

- один из основных способов уменьшить размерность данных, потеряв наименьшее 

количество информации 

- набор методов, который используется для принятия решения о том, какие переменные 

разделяют возникающие наборы данных 

- метод, направленный на поиск зависимостей в экспериментальных данных путём 

исследования значимости различий в средних значениях 

 

4. Функция распределения вероятностей задана для двух значений х1 и х2 случайной 

величины Х:  F(x1)=0.2, F(x2)=0.8.  

Вероятность попадания случайной величины Х в интервал от х1 до х2 равна: 

- 0.6 

- 0.3 

- -0.3 

- 0.5 

 

5. В кластер К1 входят четыре объекта, расстояние от которых до элемента А равны 

2,5,6,7 соответственно. Расстояние от А до кластера К1, если применять метод "ближнего 

соседа", равно 

- 2 

- 5 

- 7 

- 6 

Раздел 2. Методы статистического анализа данных 

Форма рубежного контроля компьютерное тестирование 

Вопросы/задания рубежного контроля 

 

Код контролируемой компетенции ПК-3. 

1. При сравнении групп мужчин и женщин по уровню самооценки при помощи критерия 

Стьюдента получен следующий результат: t=0,35, р=0,73. Из этого следует, что  

а) не выявлено статистически значимых различий по уровню самооценки между группами 

мужчин и женщин  

б) доказаны статистически значимые различия по уровню самооценки между группами 

мужчин и женщин  

в) приведенный результат применения критерия не позволяет судить о наличии или 

отсутствии статистически значимых различий между указанными группами  

г) требуется проведение дальнейших исследований, чтобы полученный результат был 

сопоставим с ожидаемыми значениями уровня самооценки у мужчин и женщин  
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2. Большей статистической мощностью обладают критерии  

а) параметрические  

б) непараметрические  

в) доказательные  

г) множественные 

 

3. Гипотеза Н0 U-критерия Манна-Уитни формулируется следующим образом  

а) две генеральные совокупности тождественны  

б) средние значения признака в обоих выборках равны  

в) разница средних значений признака в выборках отлична от нуля  

г) динамика средних значений признака отсутствует 

 

4. Основное требование к количеству одновременно анализируемых показателей и 

количеству объектов наблюдения в многомерных методах статистического анализа 

предполагает, что количество объектов должно быть: 

а) в несколько раз больше, чем показателей 

б) в несколько раз меньше, чем показателей 

в) равно количеству показателей 

г) больше на 1, чем количество показателей 

 

5. Чтобы исследовать зависимость одной количественной переменной от множества 

других переменных, используется анализ  

а) множественный регрессионный  

б) дискриминантный  

в) кластерный  

г) многофакторный дисперсионный 

 

6. Влияние факторного признака на результативный характеризует дисперсия  

а) межгрупповая  

б) внутригрупповая  

в) общая  

г) средняя 

 

7. Фраза «этот тест предназначен для случая наличия более чем двух зависимых выборок. 

Он основывается на ранговых последовательностях, которые строятся для значений всех 

переменных, участвующих в тесте» соответствует описанию  

а) критерия Фридмана  

б) однофакторного дисперсионного анализа  

в) корреляционного анализа  

г) критерия Шапиро-Уилка 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

 

Код контролируемой компетенции ПК-3 

Вопросы /задания 

1. Формы представления экспериментальных данных. Описательные статистики. 

Многомерное шкалирование в экспериментальном исследовании в клинической психологии. 

2. Непараметрические критерии для связных выборок.  
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3. Критерий знаков G. Парный критерий T Вилкоксона. Критерий Фридмана. 

Критерий Пейджа. Непараметрические критерии для несвязных выборок. Критерий U 

Манна-Уитни. H-критерий Крускала — Уоллиса. Критерий Фишера j. Сравнение двух выборок 

по количественно определенному признаку. Сравнение двух выборок по качественно 

определенному признаку. Параметрические критерии различий. Критерий t Стьюдента. F-

критерий Фишера. Критерий хи-квадрат. Расчет таблиц сопряженности. Понятие 

корреляционной связи. Параметрические коэффициенты корреляции. Непараметрические 

коэффициенты корреляции. Коэффициент ассоциации Юла. Рангово-бисериальный коэффициент 

корреляции. 

4. Использование факторного анализа в психологии. Применение дискриминантного 

анализа для решения психологических задач. 

5. Модели индивидуального и группового поведения. Проблема создания 

искусственного интеллекта.  

6. Понятие измерения. Измерительные шкалы. 

7. Статистические критерии различий. Параметрические и непараметрические 

критерии различий. 

8. Теоретические основания корреляционного анализа. 

9. Теоретические основания факторного анализа. Условия применения факторного 

анализа. 

10. Теоретические основания дискриминантного анализа. 

11. Основные виды архитектур нейронных сетей. 

12. Стандартная линейная регрессия. Метод оценивания на основе минимизации 

невязок/максимизации правдоподобия. Свойства оценок метода наименьших квадратов.  

13. Множественная регрессия. Полиномиальная регрессия и методы регуляризации 

регрессии. Выбор модели.  

14. Метрики качества регрессионных моделей. 

15. Понятие временных рядов. Моментный ряд. Интервальный ряд. Модель 

временного ряда. Абсолютные и относительные показатели динамики. Базы сравнения при 

расчете показателей динамики. Взаимосвязь базисных и цепных показателей.  

16. Примитивные методы прогнозирования временных рядов: подвижное среднее, 

экспоненциальное  сглаживание. метод проецирования тренда (подгонки кривых). Критерии 

наличия трендов.  

17. Полиномиальное сглаживание данных. Экспоненциальное сглаживание данных. 

Мдианное сглаживание данных. Нелинейные модели трендов. 

18.  Прогнозирование на основе моделей временных рядов. Прогнозирование с 

помощью ARMA и ARIMA процессов.  

19. Модель данных авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего. 

Идентификация порядка разности модели. Оценка наименьших квадратов стационарной части 

модели.  

20. Метод максимального правдоподобия Бокса – Дженкинса. 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Станкевич, Л. А. Интеллектуальные системы и технологии : учебник и практикум для 

вузов / Л. А. Станкевич. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 397 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-02126-4. — URL : https://urait.ru/bcode/511651 

2. Гасанов, Э. Э. Интеллектуальные системы. Теория хранения и поиска информации : 

учебник для вузов / Э. Э. Гасанов, В. Б. Кудрявцев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
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Издательство Юрайт, 2024. — 271 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08684-3. — 

URL : https://urait.ru/bcode/513151 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Иванов, В. М.  Интеллектуальные системы : учебное пособие для вузов / В. М. Иванов ; 

под научной редакцией А. Н. Сесекина. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 91 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00551-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492094 (дата обращения: 22.02.2024) 

2. Берикашвили, В. Ш. Статистическая обработка данных, планирование эксперимента и 

случайные процессы : учебное пособие для вузов / В. Ш. Берикашвили, С. П. Оськин. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-09216-5. — URL : https://urait.ru/bcode/515268 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса 
Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий, лабораторных занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно является важнейшей формой организации учебного 

процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 лабораторному занятию  

При подготовке и работе во время проведения лабораторных занятий следует обратить 

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

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к лабораторному занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторного занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения лабораторного занятия 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 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов лабораторного занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому лабораторному занятию. Это является 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет). 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерной лаборатории, оснащенной 

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

мелом); техническими средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства 

звуковоспроизведения, экран, персональные компьютеры с программным обеспечением, 

имеющие доступ в сеть Интернет). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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№ ____ 
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кафедры 

№ ____ 

от «____» ________ 20____ года 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в формировании теоретических знаний и 

практических навыков в области проблематики социальных, в том числе социологических, 

аспектов информатизации современного общества для дальнейшего их использования в рамках 

выбранной образовательной программы. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1.Получение знаний об основных социальных проблемах и последствиях процесса 

информатизации общества. 

2.Развитие информационной и библиографической культуры бакалавра. 

3. Формирование навыков анализа современной информационной среды общества в контексте 

профессиональных требований. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования, соотнесенные с установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-1, ПК-3. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, необходимую 

для решения задачи. 

 

УК-1.2. Предлагает различные 

варианты решения задачи, оценивая их 

последствия на основе синтеза и 

критического анализа информации. 

 

УК-1.3. Выбирает оптимальный вариант 

решения задачи, аргументируя свой 

выбор. 

Знать: основные   

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации 

 

Уметь: соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных  

видов 

профессиональных 

задач 

 ПК-3 

Способен 

устанавливать и 

поддерживать 

партнерские 

контакты и 

профессиональные 

связи с 

издающими 

организациями, 

библиотеками, 

архивами, 

спонсорами, 

производителями 

печатной и 

ПК-3.1. Умеет аргументированно 

донести свою позицию до партнеров, 

налаживать профессиональные связи с 

представителями различных 

направлений библиотечной, архивной 

и издательской деятельности. 

 

ПК-3.2. Владеет коммуникативными 

навыками и знаниями в области 

речевого этикета в рамках 

Знать: видовой состав 

документации, 

используемой в целях 

коммуникации внутри 

организации, с 

партнёрами и органами 

власти 

Уметь: использовать 

этикет делового 

письменного общения, 

оформлять документы, 

создаваемые в целях 
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Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

электронной 

продукции. 

взаимодействия с представителями 

архивов, региональных и 

муниципальных учреждений, органов 

власти 

 

коммуникации внутри 

организации, с 

партнёрами и органами 

власти 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 4  

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 
  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
32 16 16   

Лекционные занятия 4 4 4   

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия  4 4   

из них: в форме практической подготовки      

     Консультации       

            из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа  8 8   

Самостоятельная работа обучающихся 104 52 52   

Контроль промежуточной аттестации 8 4 4   

Форма промежуточной аттестации 

 зачет  

Зачет 

с 

оценк

ой 

  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 144 72 72   

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Заочная форма обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 4 Сессии 1-2) 

Раздел 1 Информатизация 

общества и социальная 

информатика 

68 52 16 4   4        8   

Тема 1.1. Информатизация 

общества: социальные 

условия, предпосылки и 

последствия 

34 26 8 2    2       4   

Тема  1.2. Социальная 

информатика как научная 

дисциплина 

34 26 8 2    2       4   

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4           

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

Объём по модулю, час. 72 52 16 4  4    8  

Модуль 1 (Курс 4 Сессии 3-4) 

Раздел 2. 

Информационный образ 

жизни: общество и 

личность в условиях 

информатизации 

68 52 16 4   4        8   



 
7 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 

к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

 

Тема 2.1. Соотношение 

понятий компьютерная, 

информационная 

грамотность и 

информационная культура 

34 26 8 2    2       4   

Тема 2.2. Социально-

экономические аспекты 

развития информационной 

среды 

34 26 8 2    2       4   

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4            

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет с оценкой 

Объём по модулю, час. 72 52 16 4  4    8  

Общий объем, часов 144 104 32 8    8       16   

 

 

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Информатизация общества и социальная информатика 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Технический аспект социальных предпосылок информатизации. Предпосылки 

информатизации в экономической, политической, культурно-духовной и социальной сферах 

общества. Общая характеристика социальной информатики. 

Тема 1.1. Информатизация общества: социальные условия, предпосылки и 

последствия. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Исходные условия и альтернативные варианты развития процесса информатизации в 

России. Социальные последствия информатизации. Таблица К. Хессига. Информационная среда 

как диалектическое единство средств информатики и системы социальной информации. 

Информационный потенциал общества - понятие. Социальные структуры и институты, 

способствующие активизации информационного ресурса общества. Информационная и 

библиографическая культура - понятия. 

 

Тема 1.2. Социальная информатика как научная дисциплина 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Социальная информатика: предмет и задачи курса. Структура социальной информатики 

как научного знания. Отечественные и зарубежные персоналии социальной информатики. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Информатизация общества: социальные условия, 

предпосылки и последствия. 

Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание. 

 Примерные вопросы для обсуждения:  

1. Социальные условия формирования отечественной техносферы информатизации. 

2. Социальные последствия информатизации российского общества. 

3. Основные базы данных и знаний, используемые в профессиональной социологической 

деятельности. 

Пример аналитического задания: провести анализ последствий информатизации общества. 

Тема практического занятия:  Социальная информатика как научная дисциплина 

Форма практического задания: аналитическое задание, практическая работа. 

 Пример аналитического задания: провести анализ концепций информации в современной 

науке. 

Пример практического задания: изучить и продемонстрировать основные принципы 

системного подхода и его применение в социальной информатике. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 2. Информационный образ жизни: общество и личность в условиях 

информатизации 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Учет физического, психического и социального начал личности в процессе 

информатизации. Социально-психологические аспекты информатизации. Тенденции в 

изменении параметров, соотношения и типов взаимосвязи социальных групп при переходе к 

постиндустриальному, информационному обществу. Информатизация российского общества: 

профессиональное измерение. Структура и социальные аспекты развития профессиональных 

ресурсов сети Интернет. 

Тема 2.1. Соотношение понятий компьютерная, информационная грамотность и 

информационная культура 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Информационный образ жизни - понятие, его слагаемые, их современное состояние. 

Тенденции в изменении параметров, соотношения и типов взаимосвязи социальных групп при 

переходе к постиндустриальному, информационному обществу. Информатизация российского 

общества: профессиональное измерение. Структура и социальные аспекты развития 

профессиональных ресурсов сети Интернет. 

Тема 2.2. Актуальные в условиях информатизации социальные проблемы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Учет физического, психического и социального начал личности в процессе 

информатизации. Адаптация лиц с ограниченными физическими возможностями в современной 

информационной среде. Социально-психологические аспекты информатизации. 

Компьютеромания и компьютерофобия как социальные явления. Социальные проблемы 

информатизации. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Соотношение понятий компьютерная, 

информационная грамотность и информационная культура 

Форма практического задания: дискуссия, практическая работа. 

Примеры вопросов для обсуждения: 

1. Проблема адаптации людей с ограниченными физическими возможностями в 

современной информационной среде. 

2. Социально-психологические проблемы информатизации. 

3. Проблемы языковой коммуникации в условиях информатизации. Проблема 

информационной безопасности личности, общества, государства. 
 

Пример практического задания: изучить и подобрать примеры, демонстрирующие, как  

сведения о пользователях сетей являются источником социологической информации о 

жизнедеятельности общества. 

Тема практического занятия: Актуальные в условиях информатизации социальные 

проблемы 

Форма практического задания: дискуссия, практическая работа. 

Примеры вопросов для обсуждения: 

1. Информационная безопасность и защита информации в социальной сфере. 

2. Философские проблемы искусственного интеллекта и искусственной жизни.  

3. Социальная робототехника как перспективное направление развития искусственного 

интеллекта. 
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Пример практического задания: рассмотреть проблему преодоления кризиса 

современной цивилизации и ее переход на путь устойчивого и безопасного развития на 

основе овладения информацией и широкомасштабного использования новых знаний и 

технологий, описать ее решение согласно алгоритму: актуальность, каким должно быть 

идеальное положение дел, реальное состояние, способы решения проблемы.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – тестирование. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  

курс 4 сессии 1-2 

Раздел 1 Информатизация общества и 

социальная информатика 

16 Реферат 

36 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 
52 

 

Модуль 1.  

курс 4 сессии 3-4 

Раздел 2. Информационный образ 

жизни: общество и личность в условиях 

информатизации 

 

16 Реферат 

36 
Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 
52 

 

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 
104 

 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Эволюция информатики как фундаментальной науки 

2. Современное состояние информатизации в России.  

3. Информационные технологии: свойства, критерии эффективности, перспективные 

направления развития.  

4. Информатизация образования: состояние и перспективы.  

5. Информатизация высшего гуманитарного образования как средство повышения 
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эффективности образовательного процесса.  

6. Информационные ресурсы: понятие, форма представления знаний, классификации, проблемы.  

7. Информационное общество: понятие, отличительные черты, основные закономерности 

формирования, критерии перехода.  

8. Информатизация общества и формирование новой среды обитания 

9. Информатизация общества и проблема информационной безопасности России 

10. Информационное неравенство: сущность проблемы, структура и тенденции развития.  

11. Информационные и коммуникационные технологии в системе развивающего обучения.  

12. Информационно-психологическая безопасность личности: понятие, основные виды и 

методы информационно-психологических воздействий на человека. 

13. Информационно-коммуникационные технологии для людей с ОВЗ. 

14. Модели взаимодействия участников образовательного процесса в условиях информатизации 

общества.  

15. Основные информационные революции. 

16. Модель взаимодействия участников образовательного процесса на основе компьютерных 

информационно-образовательных сред.  

17.  Сущность явления «информационный кризис». Каким образом он может быть разрешен? 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Социальная информатика как научная основа постиндустриального общества. 

2. Информатизация общества: цели, теоретико-методологические основы, проблемы. 

3. Основные черты, закономерности и проблемы постиндустриального, информационного 

общества. 

4. Основные направления информатизации социальной сферы.  

5. Концепция информатизации Российской Федерации  

6. Социальная структура современного российского общества: информационный аспект. 

7. Интернет как средство социальной коммуникации. 

8. Компьютерная преступность как социологическая категория. 

9. Социальные последствия информатизации российского общества. 

10. Информационные ресурсы общества. 

11. Информационный потенциал общества. 

12. Компьютерная грамотность и информационная культура. 

13. Информатика и образование. 

14. Социокультурные аспекты развития информационной среды. 

15. Личность в информационном обществе. 

16. Информационная безопасность личности, общества, государства. 

17. Информатизация общества и молодежь. 

18. Виртуальная реальность в досуге и обучении. 

19. Место и значение компьютерной игры в культурно-досуговой деятельности человека. 

20. Основные стимулы и специфика трудовой деятельности в индустриальном и 

постиндустриальном обществе. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Основная литература 

Чугунов, А. В.  Социальная информатика : учебник и практикум для вузов / А. В. Чугунов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 256 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09010-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536995  

2. Дополнительная литература 
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Шапцев, В. А.  Теория информации. Теоретические основы создания информационного 

общества : учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. В. Бидуля. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02989-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537633  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Место человека и ЭВМ в человеко-машинных системах управления. 

2. Государственные информационные ресурсы и их особенности.  

3. Базовые информационные технологии управления органами молодежной политики  

4. Особенности российских и зарубежных поисковых систем в сети Интернет.  

5. Электронный паспортный стол, сведения о проживающих на территории района. 

6. Основные виды информационных исследований 

7. Информационная безопасность и защита информации в социальной сфере. 

8. Крупнейшие российские справочные информационные ресурсы. 

9. Крупнейшие мировые энциклопедические информационные ресурсы. 

10. Построение и эксплуатация информационных систем, используемых в сфере социальной 

защиты населения. 

11. Информатизация территориального центра социального обслуживания 

12. Современные тенденции развития электронных библиотек в российских школах и вузах. 

13. Мировые информационные ресурсы в досуговой деятельности.  

14. Сервисы Web 2.0., применяемые в создании образовательных ресурсов. 

15. Мировые информационные ресурсы коммерческой информации. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Мировые информационные ресурсы финансовой информации. 

2. Информационные ресурсы международных экономических организаций. 

3. Создание и развитие искусственного интеллекта. 

4. Тенденции развития систем автоматического распознавания речи. 

5. Философские проблемы искусственного интеллекта и искусственной жизни.  

6. Значение процесса информатизации в решении глобальных экологических проблем. 

7. Информатизация и устойчивое развитие общества. 

8. Социальные проблемы и перспективы развития человеко-машинных систем.  

9. Использование компьютеров в домашних условиях: cоциальные последствия. 

10. Межъязыковая коммуникация в условиях информатизации. 

11. Социальная робототехника как перспективное направление развития искусственного 

интеллекта. 

12. Мировые информационные ресурсы в области охраны окружающей среды. 

13. Нейролингвистическое программирование в манипуляциях с сознанием человека. 

14. Виртуальная реальность и ее психологическое воздействие.  

15. Педагогико-эргономическая оценка качества компьютерных информационно- 

образовательных сред.  

16. Тенденции развития инновационных средств обучения.  

17. Перспективы, проблемы, опыт использования образовательных Internet-ресурсов. 

18. Классификационные подходы к компьютерным информационно- образовательным 

средам.  

19. Основные исторические этапы развития информационно-обменных процессов в 

обществе.  

20.  Общая характеристика концепций и подходов к изучению закономерностей 

информационного обмена. 
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Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Основная литература 

Чугунов, А. В.  Социальная информатика : учебник и практикум для вузов / А. В. Чугунов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 256 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09010-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536995  

2. Дополнительная литература 

Шапцев, В. А.  Теория информации. Теоретические основы создания информационного 

общества : учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. В. Бидуля. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02989-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537633  

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 
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Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

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

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

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

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) являются зачет и зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, творческие 

задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в 

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

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 
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На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

дисциплине (модулю) выставляется по системе «зачтено / не зачтено» для зачёта и по 

пятибалльной системе для зачета с оценкой. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 
Раздел 1 

Информатизация 

общества и 

социальная 

информатика 

УК-1 Тестирование 
(??)Социальная 

информатика – научное 

направление 

(!)это междисциплинарное 

направление 

(?)в информатике  

(?)в социологии 

(?)в математике 

(??)Кто из 

нижеперечисленных ученых 

является автором термина 

«социальная информатика»? 

(!)А.В. Соколов 

(?)А.Д. Урсул 

(?)В.Л. Иноземцев 

(?)В.И. Вернадский 

(??)Какой год может быть 

назван годом провозглашения 

нового научного направления 

«социальная информатика»? 

(!)1974 

(?)1989  

(?)1995 

(?)1967 

(??)Кто из ученых является 

автором социологической 

концепции постиндустриального 

общества? 

(!)Д. Белл 

(?)О. Тоффлер  

(?)З. Бжезинский 

(?)А.Д. Урсул 

(??)Кто из ученых является 

автором социологической 

концепции информационного 

общества 

(!)Й. Масуда 

(?)М. Кастельс  

(?)А. Турен 

(?)О. Тоффлер 

(??)Дайте определение 
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понятия «ноосфера» 

(!)сфера взаимодействия 

общества и природы, в границах 

которой разумная человеческая 

деятельность становится 

определяющим фактором развития 

(??)Назовите фамилии 

ученых, являющихся 

основоположниками понятия 

«ноосфера» 

(!)В.И. Вернадский, П. Тейяр 

де Шарден  

(??)Занятость большинства 

трудоспособного населения в этой 

сфере означает вступление страны в 

постиндустриальный период развития 

(!)сфера услуг 

(?)сфера материального 

производства 

(?)сфера интеллектуального 

производства 

(?)научная сфера 

(??)Что можно считать 

главной технической предпосылкой 

развертывания процесса 

информатизации общества? 

(!)достаточное количество 

компьютеров 

(?)рост телефонизации  

(?)развитие глобальной сети 

(?)разнообразие программного 

обеспечения 

(??)Отметьте этап 

общественного развития, на 

котором по критерию занятости 

населения находятся в настоящее 

время США и РФ 

(!)постиндустриальное 

общество 

(?)индустриальное общество  

(?)информационное общество 

(?)материальное общество 

 

(??)В чем состоит главное 

отличие двух основных теоретико-

методологических подходов к 

информатизации общества? 

(!)в провозглашаемых целях 

информатизации 

(?)во времени появления  

(?)в степени распространения 

(?)в информатизации 

(??)Какое слагаемое, 

образующее структуру процесса 

информатизации, должно занимать 

наивысшее по иерархии положение 

в его структуре? 

(!)интеллектуализация 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5718
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2010
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/70772
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1949
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2229
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/177945
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(?)компьютеризация  

(?)медиатизация 

(?)социализация 

(??)Назовите по одной, 

наиболее важной, из объективных и 

субъективных причин 

господствующего в теории и на 

практике отождествления понятий 

"информатизация" и 

"компьютеризация" 

(!)стремительный прогресс 

компьютерной и 

телекоммуникационной техники, 

идейный технократизм 

(?)недостатки государственной 

политики в области информатизации  

(?)получение политических и 

экономических дивидендов 

(?)неправильная подача 

материалов по проблеме 

информатизации в СМИ 

(??)Каково главное отличие 

компьютерной фазы от 

предшествующих фаз 

информационного обмена? 

(!)опосредованность контактов 

между людьми 

(?)безбумажный вариант 

коммуникаций  

(?)общение человека с 

электронной памятью машины 

(?)наличие локальных сетей 

(??)Проблематика 

информационных ресурсов в мире 

актуализировалась в контексте 

частичного разрешения 

информационного кризиса на базе 

внедрения средств персональной 

информатики. Это произошло  

(!)в 80-е годы 

(?)в 90-е годы  

(?)в 70-е годы 

(?)в 60-е годы 

(??)Какой исследователь 

может быть назван 

основоположником разработки 

понятия "национальные 

информационные ресурсы"? 

(!)Г.Р. Громов 

(?)А.Б. Антокольский  

(?)А.И. Ракитов 

(?)С.В. Иванов 

(??)Что является атрибутом 

понятия "информационный ресурс 

общества"? 

(!)любые знания, в том числе и 

в вербальной форме 

(?)создатели знаний (ученые, 
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специалисты)  

(?)формализованные знания 

(?)неформализованные знания 

(??)Реализация предпосылок 

информатизации в какой из сфер 

общества является наиболее 

важной? 

(!)в социальной 

(?)в политической  

(?)в экономической 

(?)в культурной 

(??)Определите главный 

фактор, определяющий 

положительный или 

отрицательный варианты развития 

процессов информатизации 

(!)уровень демократизации 

страны 

(?)время начала 

информатизации  

(?)уровень финансирования 

информатизации 

(?)количество компьютеров на 

душу населения 

 

2. 
Раздел 2. 

Информационный 

образ жизни: 

общество и 

личность в условиях 

информатизации  

ПК-3 Тестирование 
(??)Информатизация 

общества имеет своей целью 

наиболее полное удовлетворение ... 

потребностей: 

(!)информационных 

(?)культурных  

(?)материальных 

(??)Информационная ... 

общества представляет собой 

систему организационных структур, 

которые обеспечивают 

функционирование и развитие 

информационного пространства, а 

также средств информационного 

взаимодействия 

(!)инфраструктура 

(?)сверхсистема  

(?)субкультура 

(??)Политика в сфере 

информатизации является частью 

... политики государства: 

(!)внутренней 

(?)внешней  

(?)социальной 

(??)Научные и 

образовательные учреждения, а 

также аналитические центры, 

которые занимаются выработкой 

новых знаний, образуют ... 

структуры общества: 

(!)когнитивные 

(?)гносеологические  

(?)технические 
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(??)К ... информатики 

относится все, что используется для 

создания, обработки и хранения 

информации: 

(!)средствам 

(?)способам  

(?)технологиям 

(??)Основу системы 

информационных ресурсов в 

области образования составляют ... 

российских вузов: 

(!)библиотеки 

(?)спортзалы  

(?)лаборатории 

(??)Основным аппаратным 

средством информатики является 

(!)электронная 

вычислительная машина 

(?)логическая машина  

(?)манометр 

(??)Примерами ... техники 

являются компьютеры, системные 

блоки, ноутбуки, мониторы, 

сканеры, принтеры, цифровые 

фотоаппараты, сервера, 

маршрутизаторы 

(!)информационной 

(?)вычислительной 

(?)лазерной 

(??)Информационный 

продукт представляет собой 

совокупность данных, которая 

подготовлена его производителем 

для последующего: 

(!)распространения 

(?)копирования  

(?)дублирования 

(??)Под информационными 

услугами подразумевается 

предоставление ... необходимых им 

информационных продуктов: 

(!)пользователям 

(?)правоохранительным 

органам  

(?)социальным службам 

(??)Для того чтобы 

оказывать информационные 

услуги, владелец информационных 

ресурсов должен иметь … 

(!)базу данных 

(?)образовательную базу  

(?)стационарный офис 

(??)Определение базы 

данных содержится в ... кодексе 

Российской Федерации: 

(!)Гражданском 

(?)Уголовном  

(?)Семейном 
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(??)Производство 

информационных продуктов и 

услуг привело к появлению нового 

вида предпринимательской 

деятельности, получившей название 

... бизнеса: 

(!)информационного 

(?)компьютерного  

(?)семейного 

(??)Интеллектуальный 

информационный бизнес 

предполагает передачу информации 

среди … 

(!)специалистов 

(?)учёных  

(?)бизнесменов 

 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

Вопросы к зачёту 

УК-1 
1. Критерии вступления общества в постиндустриальный, 

информационный периоды своего развития. 

2. Зарубежные и российские ученые, внесшие вклад в изучение 

проблем постиндустриального, информационного общества. 

3. Информационный кризис, общая характеристика явления. 

4. Понятие "информатизация общества", его структура. 

5. Основные теоретико-методологические подходы к 

информатизации общества. 

6. "Социальная информатика" - определение, предметное поле 

исследований, структура научного знания. 

7. Общая характеристика теоретических концепций и подходов к 

изучению закономерностей информационного обмена. 

8. Понятие "тезаурус": значение для информационного обмена. 

9. Основные проблемы языкового информационного обмена. 

10. Материя, вещество, энергия, информация, знания - связь понятий. 

11. Информация, данные, знания - связь понятий.  

ПК-3 
1. Информационная среда как диалектическое единство средств 

информатики и системы социальной информации. 

2. Понятие "информационный ресурс общества". 

3. Понятие "информационный потенциал общества". 

4. Понятие «коммуникация». Специфика социальной 

коммуникации. 

5. Устная фаза информационного обмена. 

6. Письменная фаза информационного обмена. 
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7. Книжная фаза информационного обмена. 

8. Компьютерная фаза информационного обмена. 

9. Проблемы адаптации людей с ограниченными физическими 

возможностями в современной информационной среде. 

10. Компьютеромания и компьютерофобия как социально-

психологические явления. 

 

Вопросы к зачету с оценкой 

УК-1 
1. Традиционные и новые информационные технологии. 

2. Причины невозможности массовой информатизации общества без 

использования достижений искусственного интеллекта. 

3. Экономические предпосылки информатизации. 

4. Предпосылки информатизации в политической сфере. 

5. Предпосылки информатизации в социальной сфере. 

6. Предпосылки информатизации в культурно-духовной сфере. 

7. Условия и альтернативные варианты развития информатизации в 

России. 

8. Последствия информатизации общества (таблица К. Хессига). 

9. Понятие и структура коммуникации. Виды коммуникаций. 

10. Понятие и значение кодирования сообщения. Виды кодов. 

11. Информационные технологии подготовки текстов как массовые 

технологии современного общества. 

12. Использование аудиовизуальных технологий в управлении 

социальной сферой. 

13. Понятие, структура и классификация информационных 

технологий. 

14. История развития информационных технологий. Понятие 

автоматизированной информационной технологии. 

 

ПК-3 
1. Информационная безопасность личности, общества, 

государства. 

2. Основные стимулы трудовой деятельности в индустриальном, 

постиндустриальном и информационном обществе.  

3. Специфика и проблемы трудовой деятельности в 

индустриальном, постиндустриальном и информационном 

обществе. 

4. Тенденции в изменении современной структуры общества: 

информационный аспект. 

5. Информатизация российского общества: профессиональное 

измерение.  

6. Назовите основные социальные проблемы компьютерной фазы 

информационного обмена. 

7. Государственная политика по формированию 

информационного общества в России. 

8. Социальные аспекты государственной политики в области 

информатизации, информационных ресурсов и технологий. 

9. Государственные гарантии обеспечения доступа граждан к 

государственным информационным ресурсам в Интернете. 

10. Понятие и значение формирования единого информационного 

пространства социальной сферы России. 

11. Формирование единого культурного информационного 

пространства. 
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12. Формирование единого информационно-правового 

пространства в России. 

13. Единая образовательная информационная среда в России. 

14. Формирование единого информационного пространства в 

сфере социальной защиты. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

Чугунов, А. В.  Социальная информатика : учебник и практикум для вузов / А. В. Чугунов. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 256 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09010-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536995  

5.1.2. Дополнительная литература 

Шапцев, В. А.  Теория информации. Теоретические основы создания информационного 

общества : учебное пособие для вузов / В. А. Шапцев, Ю. В. Бидуля. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02989-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/537633  

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций и семинаров/практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.  

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

 

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 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

https://grebennikon.ru/  

 

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

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), 

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, адаптационными средствами). 

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, адаптационными 

средствами). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

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

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью/ реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Работа с информацией в обучении и 

профессиональной деятельности» разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, утвержденного приказом Министерства 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины (модуля): формирование теоретических знаний и практических 

навыков обучающегося в области проведения информационно-аналитической деятельности, 

умелого пользования  этими знаниями как способами деятельности по образцу (в знакомой 

ситуации) и творчески (в незнакомой ситуации) с последующим применением в  

профессиональной сфере. 

Задачи освоения дисциплины (модуля): 

 
1. Сформировать знания об основных методах и приемах анализа и синтеза информации, основных 

методах создания обзорно-аналитических документов; 

2. Сформировать умения изучать, осваивать и участвовать в разработке информационных и 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

3. Сформировать навыки аналитического анализа современной информационной среды общества и 

мониторинга информационных потребностей специалистов. 

 
1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-1; УК-2. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способность  

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, необходимую 

для решения задачи. 

УК-1.2. Предлагает различные варианты 

решения задачи, оценивая их 

последствия на основе синтеза и 

критического анализа информации. 

УК-1.3. Выбирает оптимальный вариант 

решения задачи, аргументируя свой 

выбор. 

Знать: основные   

принципы сбора, отбора 

и обобщения 

информации 

Уметь: соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных  

видов 

профессиональных 

задач 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

 УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1 Понимает базовые принципы 

постановки задач и выработки решений. 

УК-2.2 Определяет ресурсное 

обеспечение для решения поставленной 

задачи и проектирует пути ее решения 

выбирая оптимальный способ исходя из 

действующих правовых норм. 

Знать: базовые 

принципы постановки 

задач и выработки 

решений 

Уметь: определять 

ресурсное обеспечение 

для решения 

поставленной задачи и 

проектирует пути ее 

решения выбирая 

оптимальный способ 

исходя из действующих 

правовых норм 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 1-2 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8 

Лекционные занятия 4 4 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Практические занятия 4 4 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 60 60 

Иная контактная работа 0 0 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 70 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Заочной формы обучения 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 
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о
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 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се
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Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2) 

Раздел 1. 

Информационно-

поисковые задачи и 

методы их решения  

36 32 4 2  2     
 

Тема 1.1. 

Информационно-аналитические 

технологии: состояние, 

проблемы, перспективы 

18 16 2 1  1     
 

Тема 1.2. Аналитические 

технологии в 

исследовательской 

деятельности как часть 

профессиональной 

деятельности в условиях 

информатизации общества 

18 16 2 1  1     

 

Раздел 2. Анализ 

информационной основы 

предметного поля объекта 

библиотечно-

информационной 

деятельности. 

32 28 4 2  2     

 

Тема 2.1. Селективные 

процедуры: поиск, оценка и 

выбор источников информации 

об объекте 

16 14 2 1  1     
 

Тема 2.2. . 

Библиографический поиск 

документов 

16 14 2 1  1      

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4          

 

Форма промежуточной 

аттестации: зачет 
зачет          
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Общий объем, часов 72 60 8 4  4      

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫЕ ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Основные средством передачи научной информации. Возникновение системы научной 

коммуникации. Виды и способы информационного поиска. Типы информационно-поисковых 

задач. 

Тема 1.1. Информационно-аналитические технологии: состояние, проблемы, 

перспективы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Развитие современных технологических схем информационного века. Взгляды на человека и 

общество в информационную эпоху. Общенаучные программы XXI века. Применение методов изучения 

информационных потребностей. Особенности информационно-аналитических технологий в 

БИД...Технология электронной обработки документов. 

 

 

Тема 1.2. Аналитические технологии в исследовательской деятельности как часть 

профессиональной деятельности в условиях информатизации общества 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 

Информационное моделирование объектов. Российская и зарубежная практика. Теоретические 

основы информационного моделирования объектов. Методы, приемы, процедуры 

информационного моделирования объекта. Отбор оценочных и прогнозных индикаторов 

объекта — статистических, фактических или смысловых показателей. Составление и 

автоматизированное ведение частотного словаря ключевых слов. 
 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

Тема практического занятия: Алгоритмы использования информационно-

поисковых систем 

Форма практического задания: дискуссия, семинар. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выберите тему, связанную с библиотечно-информационной деятельностью. Подберите 

библиографию по выбранной теме. Составьте список источников по ГОСТ Р 7.0.100–2018. 



 
8 

2. На основе выполнения предыдущего задания составьте ключевые слова к выбранной 

теме. Воспользуйтесь различными типами поисковых систем с целью найти какую-либо 

информацию по ключевым словам. Ответьте на следующие вопросы:  

- Поисковые системы какого типа находят наибольшее количество ресурсов? 

- Поисковые системы какого типа находят надежные и достоверные ресурсы? 

Поисковые системы какого типа чаще находят ресурсы с наиболее релевантным теме 

содержанием? 

 3. Сравните известные вам компьютерные и традиционные учебные пособия. Какие 

специфические черты компьютерных учебных пособий, на ваш взгляд, в наибольшей степени 

оптимизируют процесс обучения и почему? 

 

Тема практического занятия: Технологии чтения научной литературы. 

Форма практического задания: дискуссия, семинар. 

Вопросы для обсуждения:  

Подберите научную статью из достоверных источников (например сайт научной электронной 

библиотеки https://www.elibrary.ru/), прочитайте ее и, осмыслив текст, ответьте на ключевые 

вопросы: 

1) Каков смысл заглавия научного текста? 

2) О чем научный документ, чему он посвящен? 

3) Раскрыта ли тема, заявленная в заглавии текста? 

4) Что нового вы узнали из научного текста? 

5) Какие актуальные проблемы в нем рассматриваются? 

6) Какую цель ставил, по вашему мнению, автор текста? 

 

• Определите, какие функции выполняют в тексте цитаты и библиографические ссылки. 

• Проанализируйте название документа: выявите предмет и аспект рассмотрения. 

• Выделите семантические блоки в тексте: введение, основная часть, заключение. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – ответы на контрольные вопросы 

 

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОСНОВЫ ПРЕДМЕТНОГО ПОЛЯ 

ОБЪЕКТА БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Поисковые машины. Преимущества владения культурой информационного поиска. 

Библиографические процедуры: поиск, оценка и выбор источников информации об объекте. 

Виды программ и их структура. Последовательность действий библиотекаря при разработке 

программы. Методологический раздел программы. 

Тема 2.1. Селективные процедуры: поиск, оценка и выбор источников информации об 

объекте 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Библиографический поиск документов об объекте: анализ запроса, составление поискового предписания, 

реализация поиска. Оценка оперативности, надежности и стоимости источников информации, их 

контрольная проверка. Приобретение, регистрация и первичная аналитико-синтетическая обработка 

источников информации. Выбор и систематизация найденных источников информации об объекте по 

планируемым направлениям информационного анализа. 

Тема 2.2. Библиографический поиск документов 

Перечень изучаемых элементов содержания 
Прикладное информационное исследование как совокупность и определенная последовательность 

исследовательских приемов поиска документов. Типология библиотечных исследований по различным 

основаниям. Библиографические процедуры: поиск, оценка и выбор источников информации об объекте. Анализ 

запроса, составление поискового предписания, реализация поиска. Приобретение, регистрация и первичная 

аналитико-синтетическая обработка источников информации. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Особенности развития  информационно-аналитических 

аспектов БИД. 

Форма практического задания: дискуссия, семинар. 

Примеры вопросов для обсуждения: 

1. Методы оценки полноты (достаточности) данных об объекте для выполнения конкретных 

задач информационного анализа. 

2. Выделение аномальных значений индикаторов, установление причинно-следственных связей 

динамики объекта. 

3.Применение методов классификации  информационных потребностей.  

4.Особенность классификационных процедур для оценочных характеристик объекта, их 

номинативное шкалирование. Типологизация. 

5. История  классификаций. Особенности современных классификаций. 

 

Тема практического занятия: Электронный документ 

Форма практического задания: дискуссия, семинар. 

Примеры вопросов для обсуждения: 

1. История развития электронной коммуникации. 

2. Особенности электронного носителя информации, способа записи в электронном 

документе.  

3. Свойства электронных документов. Мультимедийность как свойство электронного 

документа.  

4. Характеристика сущностных составляющих электронных документов. 

5. Гипертекстовость и интерактивность электронного документа: уровни реализации. 

6. Способы защиты электронной информации. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – ответы на контрольные вопросы 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  

курс 1 сессии 1-2 

Раздел 1 Информационно-

поисковые задачи и методы их 

решения 

14 Подготовка реферата 

18 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Анализ информационной 

основы предметного поля объекта 

библиотечно-информационной 

деятельности. 

 

12 Подготовка реферата 

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

60  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Роль информации в современном обществе. 

2. Понятия «информация», «знание», «коммуникация». 

3. Соотношение понятий «информация и коммуникация», «информация и знание». 

4. Прямые источники поиска библиографической информации. 

Темы рефератов 

1. Особенности научно-технической информации. 

2. Виды научно-технической информации. 

3. Основные признаки классификации автоматизированных информационных систем. 

4. Виды структур информационно-поисковых систем различают? 

5. Направления разработки автоматизированных информационных систем. 

6. АИС и АСУ как фактографические информационные системы. 

7. Понятие о системах научно-технической информации как документальных 

информационно-поисковых системах. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Основная литература 

1. Волкова, В. Н.  Теория информационных процессов и систем : учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 432 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05621-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536108  
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2. Зуляр, Р. Ю.  Информационно-библиографическая культура : учебное пособие для вузов / Р. 

Ю. Зуляр. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 136 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18859-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/551819  

2. Дополнительная литература 

1. Фомин, В. И.  Информационный бизнес : учебник и практикум для вузов / В. И. Фомин. — 4-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 251 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14388-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/539986  

2. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов 

/ Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией Н. И. Гендиной. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14328-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496984  

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Отбор оценочных и прогнозных индикаторов объекта 

2. Приобретение, регистрация и первичная аналитико-синтетическая обработка источников 

информации 

3. Особенности выбора фактических данных об объекте. Отбор сложных высказываний из текстов 

прогнозного характера. 

4. Специальные процедуры нормализации данных об объекте 

5. Многоступенчатый контроль ввода данных 

6. Методы, приемы и процедуры информационной диагностики. 

7. Требования к идентификационным, оценочным и прогнозным индикаторам. 

 

Темы рефератов 

1. Информационные потребности специалистов предприятия. 

2. Рубрикатор информационных потребностей  

3. Информационно-аналитические продукты на информационном рынке.  

4. Информационная избыточность и информационный дефицит в системах профессиональной и 

массовой коммуникаций. 

5. Управление знаниями — современный подход к информационно-аналитической деятельности 

6. Методика изучения информационных потребностей  

7. Информационные модели объекта. 

8. Традиционные методики новых информационных технологий в процессе информационного 

моделирования объекта  

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Основная литература 

3. Волкова, В. Н.  Теория информационных процессов и систем : учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 432 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05621-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536108  

4. Зуляр, Р. Ю.  Информационно-библиографическая культура : учебное пособие для вузов / Р. 

Ю. Зуляр. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 136 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18859-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/551819  

2. Дополнительная литература 
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1. Фомин, В. И.  Информационный бизнес : учебник и практикум для вузов / В. И. Фомин. — 4-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 251 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14388-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/539986  

2. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов 

/ Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией Н. И. Гендиной. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14328-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496984 

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

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

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 
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Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

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

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

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

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, творческие 

задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в 

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

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 
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Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

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

рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 
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Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

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

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенций 

Форма 

рубежного 

контроля  

Вопросы/задания рубежного 

контроля  

1 
Раздел 1. 

Информационно-

поисковые 

задачи и методы 

их решения 

УК-1 Ответы на 

контрольные 

вопросы 

1. Охарактеризуйте роль 

информации в современном 

обществе. 

2. Дайте определения понятиям 

«информация», «знание», 

«коммуникация». 

3. Объясните соотношение понятий 

«информация и коммуникация», 

«информация и знание». 

4. Назовите прямые источники 

поиска библиографической 

информации. 

5. Назовите косвенные источники 

библиографической информации. 

6. Назовите, к каким ЭБС есть 

доступ у студентов РГСУ. Дайте им 

краткую характеристику. 

7. Дайте понятие термину 

«библиография». Когда он 

появился в России? 

8. Что такое ББК и УДК. В чем их 

назначение? 

9. Что такое «Библиографическое 

описание»? Какой ГОСТ 

существует для этого? 

10. В чем особенности описания 

документа одним автором? Двумя и 

более? 
 

2. 
Раздел 2. Анализ 

информационной 

основы 

предметного поля 

объекта 

библиотечно-

информационной 

деятельности. 

УК-2 Ответы на 

контрольные 

вопросы 

1. Назовите косвенные источники 

библиографической информации. 

2. Назовите, к каким ЭБС есть 

доступ у студентов РГСУ. Дайте им 

краткую характеристику. 

3. Дайте понятие термину 

«библиография». Когда он 

появился в России? 
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4. Что такое ББК и УДК. В чем их 

назначение? 

5. Что такое «Библиографическое 

описание»? Какой ГОСТ 

существует для этого? 

6. В чем особенности описания 

документа одним автором? Двумя и 

более? 
 

 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 
1. Способ идентификации информации, ориентированный на ее 

поиск. 

2. Понятие «База данных». 

3. Преимущества и недостатки использования баз данных. 

4. Основные функции и назначение СУБД. 

5. Отличительные особенности использования баз данных в ИС. 

6. Типы простых запросов. 

7. Этапы информационного поиска. 

8. Типы информационно-поисковых задач. 

9. Библиотечные каталоги и их назначение. 

10. Электронный каталог библиотеки. 

11. Справочный аппарат библиотеки (тематические картотеки). 

12. Универсальный алгоритм поисковой деятельности. 

13. Виды информационных запросов. 

14. Основные источники поиска научной информации. 

15. Основные источники составления библиографии. 

 

УК-2 
1. Основные источники составления библиографии. 

2. Типы поисковых систем. 

3. Интеллектуальные информационные системы. 

4. Типы прикладных интеллектуальных систем (краткая 

характеристика). 

5. Экспертные системы. 

6. Жанровые характеристики научного стиля. 

7. Предметные характеристики научного стиля. 

8. Формализованная структура научного обзора. 

9. Языковые клише научного стиля. 

10. Оформление отчета о научно-исследовательской работе согласно 

ГОСТ 7.32-2017.  

11. Адресный запрос как проявление потребности в конкретном 

документе по педагогике.  

12. Алфавитный и электронный каталоги как средство адресного 
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Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

библиотечного поиска.  

13. Соблюдение основных правил библиографического описания 

документов как залог успешности адресного поиска информации. 

14. Фактографические запросы и их разновидности.  

15. Справочные издания как источник фактографической информации. 

16. Представление информации в виде таблиц, схем, диаграмм с целью 

концентрации, уплотнения и наглядного представления 

полученных данных.  

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Волкова, В. Н.  Теория информационных процессов и систем : учебник и практикум для вузов / 

В. Н. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 432 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05621-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536108  

2. Зуляр, Р. Ю.  Информационно-библиографическая культура : учебное пособие для вузов / Р. 

Ю. Зуляр. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 136 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18859-2. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/551819  

 

2. Дополнительная литература 

1. Фомин, В. И.  Информационный бизнес : учебник и практикум для вузов / В. И. Фомин. — 4-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 251 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14388-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/539986  

2. Гендина, Н. И.  Информационная культура личности в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов 

/ Н. И. Гендина, Е. В. Косолапова, Л. Н. Рябцева ; под научной редакцией Н. И. Гендиной. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 356 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14328-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/496984  

 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

http://biblioclub.ru/ 

 

http://biblioclub.ru/
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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) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций и семинаров/практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации.  

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

 

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/ 

 

http://biblioclub.ru/
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2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран 

и имеющие выход в сеть Интернет), 

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, адаптационными средствами). 

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, адаптационными 

средствами). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

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

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

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

организаций, деятельность которых связана с направленностью/ реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

  Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических 

знаний об особенностях официально делового стиля речи, о специфике подготовки и 

редактирования служебной документации, а также в применении соответствующего комплекса 

знаний и умений в профессиональной деятельности, носящей коммуникативный характер. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 

1. Формирование у обучающихся чёткого представления о речевых нормах официально-

делового стиля. 

2. Овладение практическими навыками по составлению и редактированию текстов 

служебных документов. 

3. Формирование практических навыков по обнаружению и исправлению недостатков в 

текстах служебных документов.  

4.  Овладение основами устной и письменной деловой речи. 

 

1.2.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций: УК-1; 

УК-2 в соответствии с учебным планом.    

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способность  

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, необходимую 

для решения задачи. 

УК-1.2. Предлагает различные 

варианты решения задачи, оценивая их 

последствия на основе синтеза и 

критического анализа информации. 

УК-1.3. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, аргументируя 

свой выбор. 

Знать: основные   

принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации 

Уметь: соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных  

видов 

профессиональных 

задач 

 

Разработка и УК-2 УК-2.1 Понимает базовые принципы Знать: базовые 
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Категория 

компетенций 

(при 

наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

реализация 

проектов 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

постановки задач и выработки 

решений. 

УК-2.2 Определяет ресурсное 

обеспечение для решения поставленной 

задачи и проектирует пути ее решения 

выбирая оптимальный способ исходя из 

действующих правовых норм. 

принципы постановки 

задач и выработки 

решений 

Уметь: определять 

ресурсное обеспечение 

для решения 

поставленной задачи и 

проектирует пути ее 

решения выбирая 

оптимальный способ 

исходя из действующих 

правовых норм 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения   

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

  

Сессия 1-2 

  

Сессия 3-4 

  

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 

8 

  
 

Лекционные занятия 4 4  

из них: в форме практической 

подготовки 
   

Практические занятия 4 4  

из них: в форме практической 

подготовки 
   

Самостоятельная работа обучающихся 
60 

 

60 
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Контроль промежуточной аттестации 4 4  

Форма промежуточной аттестации зачет зачет  

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В 

ЧАСАХ 
72 72  

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

И
н

а
я

 к
о
н

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и
х:

 в
 ф

о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2) 

Раздел 1. Особенности 

официально-делового стиля 

речи. 

36  32   4  2   2  
 

  

 

Тема 1.1. Официально-

деловой стиль речи как 

основа профессиональной 

коммуникации. 

 18 16  2  1   1   
 

  

 

Тема 1.2. Языковые признаки 

и жанровое многообразие 

официально-делового стиля 

речи. 

18 16 2 1  1     

 

Раздел 2. Редактирование 

текстов служебных 

документов. Теория и 

практика. 

32 28 4 2  2     

 

 Тема 2.1. Современные 

принципы и методика 

редактирования.   

16 14 2 1  1     
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е/
 

п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а
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Тема 2.2. Практика 

редактирования текстов 

служебных документов. 

16 14 2 1  1     

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации 
зачет 

Общий объем, часов 72 60 
 

4  4  
 

   

 

 

 2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ РЕЧИ.  

Тема 1.1.  Официально-деловой стиль речи как основа профессиональной 

коммуникации. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Функции и задачи профессионального общения. Понятие коммуникации, её роль в 

обществе (в т.ч. в профессиональной деятельности). Формулы и модели коммуникации: пентада 

(модель из пяти вопросов) Гарольда Дуайта Лассуэлла; модель К. Шеннона  (понятие 

«избыточности языка»); «Математическая теория коммуникации» Клода Элвуда Шеннона (три 

уровня коммуникации: технический, семантический и уровень эффективности); концепция 

коммуникации Маршалла Маклюэна (повышение роли  канала коммуникации;  рассмотрение 

мира  как глобального информационного единства благодаря СМИ, концепция "горячих" и 

"холодных" СМИ), работа «Понимание средств коммуникации). Лингвистическая 
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модель речевой коммуникации с обоснованием основных функций языка соответствующих 

базисным элементам акта коммуникации (адресант, контекст, сообщение, канал, контакт, код, 

адресат). Структура модели коммуникации Р. Якобсона, факторы коммуникации. Контекст 

(context), Код (code), Контакт (contact). Классификация типов коммуникации до эпохи  

интернета:  автокоммуникация (разговор с самим собой, личный дневник); межличностная 

коммуникация (взаимодействие двух или нескольких субъектов-индивидов); групповая 

коммуникация (взаимодействие между субъектом и группой, между двумя или несколькими 

группами, внутри группы) массовая коммуникация (распространение при помощи технических 

средств – печати, радио, телевидения и т. д. – сообщений, адресованных широкой аудитории). 

Трансформации коммуникации в эпоху цифровых технологий. Особенности деловой 

коммуникации. Деловое общение как вид социальной коммуникации (жесткая 

нормированность, знание специфики речевого этикета и корпоративной культуры, гармоничное 

сочетание речевой и поведенческой составляющих.  Цели делового общения. Этапы делового 

общения. Виды делового общения Реализация основных функции языка (информационной, 

фатической, когнитивной  и др.) при реализации разных видов делового общения. 

 Понятие официально-делового стиля речи и характеристика сферы его использования. 

Требования к эффективному деловому общению (полнота и своевременность информации, 

точность и лаконизм формулировок, нейтральный тон изложения, ограничение типов 

используемых языковых единиц, логический принцип изложения, процесс и общая схема 

стандартизации деловой речи. 

 

Тема 1.2.  Языковые признаки и жанровое многообразие официально-делового стиля 

речи. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Характеристика официально-делового стиля речи. Консервативные черты официально-

делового стиля (устойчивость и замкнутость, использование языковых клише).  Определяющие 

черты официально-делового стиля: точность, исключающая возможность инотолкований; 

языковой стандарт. Стандартизация и тенденция к экономии языковых средств и устранению 

речевой избыточности. Языковые признаки официально-делового стиля речи (лексические, 

морфологические, синтаксические). Культура деловой переписки. Речевой этикет в документах. 

Подстили и жанровое многообразие официально-делового стиля речи. Подстили:  

дипломатический, реализующийся в текстах коммюнике, нот, конвенций, меморандумов, 

международных соглашений; законодательный (юридический), представленный в текстах 

законов, конституций, указов, уставов, гражданских и уголовных актов;  административно-

канцелярский, используемый в канцелярской переписке, в административных актах, 

распоряжениях, договорах, различной документации (заявления, доверенности, автобиографии, 

расписки, характеристики, протоколы и т. д.). Жанры административно-канцелярского 

подстиля: подзаконные (издаваемые на основании и во исполнение законов) документы, 

выпускаемые исполнительно-распорядительными органами (административные акты, 
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циркуляры, приказы, распоряжения), и договорные документы, а также различная канцелярская 

документация (заявление, характеристика, автобиография, доверенность, расписка и т. п.).  

Жанры документов внутреннего пользования. Жанры документов для внешнего пользования; 

их функции, языковые и текстовые нормы. Виды распорядительных документов, особенности 

их оформления. Жанровые особенности приказа и распоряжения, объяснительной записки, 

доверенности, заявления, автобиографии.  

  

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1. ОСОБЕННОСТИ 

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ РЕЧИ. 

Тема практического занятия: Официально-деловой стиль речи как основа 

профессиональной коммуникации. 

Форма практического задания: дискуссии; реферат/доклад 

Темы дискуссии: 

           1. Обсудите в группе условия, необходимые для эффективной коммуникации в 

профессиональной сфере. 

2. Обсудите в группе специфические особенности виртуального общения.  

3. Обсудите преимущества и недостатки виртуального и реального общения. 

4. Насколько значительна роль технических средств в формировании феномена. массовой 

коммуникации? Обсудите этот вопрос в группе. 

5.  От чего зависит выбор стиля общения с деловыми партнерами? Обсудите в группе выбор 

стиля (творчески-продуктивный, подавляющий, дистанционный, дружеский, прагматически-

деловой и др.).  

6. Обсудите в группе основные критерии отбора языковых средств при составлении 

официально-делового документа. 

7. Насколько жёстко нормативны деловые разговоры по телефону? Обсудите основные правила 

делового разговора по телефону. 

8.  Формы повышения эффективности коммуникации в устном и письменном общении. 

Темы рефератов / докладов 

1. Коммуникативная революция и информационно-коммуникативное общество. 

2. Коммуникации в организациях. 

3. Виды и типы социальных коммуникаций: методологические подходы и основные 

классификации. 
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4. Типология социальных коммуникаций по критериям типа канала, типа сообщения, 

эффекта, наличия обратной связи, по дополнительным критериям. 

5. Основные методологические подходы в теории коммуникации. 

6. Основные составляющие коммуникативного процесса. 

7. Условия и особенности развития деловой культуры в России 

8. Особенности российской бизнес-культуры и направления ее совершенствования. 

9. Современные концепции ведения деловых переговоров и применяемые тактические 

приемы. 

10. Национальные особенности этических норм и делового общения при переговорах. 

11. Деловые переговоры при организации рекламной кампании и деловое общение. 

12. Атрибуты делового общения. 

13. Особенности деловой переписки (на примере рекламы). 

14. Виды и особенности деловых приемов и презентаций и деловой этикет. 

Тема практического занятия: Языковые признаки и жанровое многообразие 

официально-делового стиля речи. 

Форма практического задания: коллоквиум  

Вопросы для коллоквиума: 

1. Дайте определение официально-деловому стилю речи.  Охарактеризуйте сферу его 

использования. Каковы его основополагающие черты? 

2.  С чем связаны такие черты официально-делового стиля речи как устойчивость, 

замкнутость и тенденция к экономии языковых средств? 

3.  Назовите   лексические признаки официально-делового стиля речи. 

4. Назовите морфологические признаки официально-делового стиля речи. 

5. Назовите синтаксические признаки официально-делового стиля речи. 

6.  Дайте характеристику дипломатическому подстилю официально-делового стиля. 

Назовите и охарактеризуйте его жанры. 

7. Дайте характеристику административно-канцелярскому подстилю официально-

делового стиля. В каких областях делового общения он используется? 

8. Перечислите жанры административно-канцелярского подстиля. Дайте им 

характеристику.   

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – реферат 
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РАЗДЕЛ 2. РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. 

 

Тема 2.1.  Современные принципы и методика редактирования.   

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

 Понятие «редактирование». Предмет и задачи и принципы редактирования  Методика 

редактирования. Методика и техника корректуры.  Словари и справочные издания по 

русскому языку и практической стилистике. Редактирование композиции документа и 

проверка логических связей в тексте.  Соблюдение основных законов логики при создании 

официально-делового текста. Примеры логических ошибок. Логические основы 

редактирования служебных документов. Понятие композиции текста. Классическая 

трёхчастная композиция документа (цель и содержание вступления, основной части и 

заключения в служебном документе). Значение нормативно-правовых актов: законов РФ, 

ГОСТов и т. д..  Устойчивость композиционно-стилистической формы (текст приказа из двух 

частей - констатирующей и распорядительной; договор и контракт как формализованный 

текст, содержательные части которого рубрицированы).   Абзацное членение и рубрикация 

текста.  Механическое, формальное соединение разнородных элементов в основной части 

как ошибка, требующая устранения.  

 

Тема 2.2.  Практика редактирования текстов служебных документов.  

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

          Виды и техника правки текстов. Этапы работы над текстом служебного документа. 

Требования к фактическому материалу в служебных документах. Анализ и проверка 

фактического материала в деловой переписке. Редактирование цитат и ссылок. Проверка 

сокращений.  Виды и особенности правки официально-делового текста (Правка-вычитка, 

правка-сокращение, правка-обработка, правка-переделка). Редактирование различных 

элементов текста документа (таблиц,  перечней,  приложений). Принципы составления 

аннотации. Текстовые и языковые нормы инициативных писем. Текстовые и языковые 

нормы ответных писем. Русская и зарубежная школы делового письма. Использование 

принципа ВИПД в деловой переписке. Коммерческие документы информационно-

рекламного характера. Правописание названий организаций и учреждений. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2.  РЕДАКТИРОВАНИЕ 

ТЕКСТОВ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. 

 

  Тема практического занятия: Современные принципы и методика редактирования.   

Форма практического задания: практикум 
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Темы практикума: 

1. Понятие, предмет и задачи редактирования. 

2. Главные принципы редактирования текста служебных документов. 

3. Методика и техника корректуры Условия эффективной редакторской корректуры. 

4. Работа редактора над композицией документа. 

5. Элементы классической композиции текста, принадлежащего официально-деловому 

стилю. 

6.  Абзацное чтение и рубрикация текста. 

7. Способы развития концептуального положения абзаца в тексте служебного документа. 

8. Требования к заголовкам текстов, относящихся к официально-деловому стилю речи. 

9. Логическая основа редактирования текстов служебных документов. 

10. Законы логики (закон тождества, закон противоречия, закон исключенного третьего, 

закон достаточного основания). 

Примеры практических заданий:  

Задание 1. Охарактеризуйте композицию текста, определите функционально-смысловой 

тип речи, назовите способы изложения материала. Отметьте композиционные ошибки и 

недочеты в данном тексте. Отредактируйте текст. 

 
ООО «Гиппократ» г. Екатеринбург ул. Заводская, 47 

05.05.2024 

Гостиница «Октябрьская» 

В. А. Никулину 

  

Виктор Алексеевич! 

 По нашему с Вами соглашению Вы обещали предоставить 56 номеров для участников 

нашего семинара. Как Вы уже знаете, семинар специалистов по вопросам здравоохранения 

«Здравоохранение и социальная за- щита в XXI веке» будет проходить в срок с 16 по 19 июля. К 

этому времени, по заключенному с Вами договору, Вы обязались прислать нам подтверждение 

нашей договоренности в письменном виде, однако его не последовало. Со своей стороны мы внесли 

предоплату. Прошу Вас срочно подтвердить факт брони 56 номеров в вашей гостинице и прислать 

номера по электронной почте.  

 

Искренне Ваш, Олег Степанович Комарин. 

Директор ООО «Атлантида»      О. С. Комарин 

Задание 2. Проанализируйте текст. Объясните, какие логические нарушения допущены в 

данном тексте. Выявите другие недочеты. Отредактируйте текст. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

На Васильева Игоря Алексеевича, 1976 года рождения, образование среднее 

Васильев И. А. работает в филиале МУП «ТТУ» водителем троллейбуса с 12.05.95. 

За время работы зарекомендовал себя исполнительным работником, повышающим свой 

профессиональный уровень. В апреле 2000 года ему был присвоен 2 класс, а в сентябре 2001 года – 1 

класс водителя троллейбуса. 
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Имеет ряд нарушений трудовой (опоздания на работу) и транспортной дисциплины. С июля 2007 

года нарушений нет. 

В 2003 году был награжден значком «За работу без аварий» 3 степени, в 2005 году – значком 2 

степени. Закрепленный за ним троллейбус эксплуатирует без заходов в депо и простоев на линии по 

технической неисправности. 

В общении с людьми тактичен. Но, исходя из условий работы (определенные сложности в 

соблюдении расписания движения), в коллективе бригады 19-го маршрута, где Васильев И. А. 

работает с января 2004 года, по мнению бригадира Петрова А. В., часто возникают конфликты. 

Принимает активное участие в общественной жизни депо, являясь членом молодежной команды 

КВН. 

Характеристика дана для предъявления в Мировой суд Ленинского района г. Екатеринбурга, 

судебный участок № 2. 

 

Директор филиала М. В. Степанов  Председатель профкома А. С. Малинина 

 

Задание 3.   Найдите логические ошибки в определениях. Объясните причину каждой 

ошибки. 

1. Нормативные документы – документы, создаваемые в правовой сфере. 

2. Виза – реквизит, обозначающий согласие с содержанием документа. 

3. Клишированное выражение – часто употребляемое выражение. 

4. Гриф – это пометка «секретно», «лично» и т. д. 

5. Дубликат – документ, дублирующий подлинник. 

6. Мотивация – цель. 

7. Активист – человек, не относящийся к работе пассивно. 

8. Реестр – составленный перечень. 

9. Инвестор – вкладчик денег. 

10. Оферент – физическое или юридическое лицо, выступающее с офертой. 

11. Оферта – предложение. 

12. Консервация документа – предохранение документа от внешней среды. 

13. Претензия – письмо, отправляемое виновной стороне. 

14. Директивный документ – документ-приказ. 

15. Трафаретный документ – не предполагающий свободы выражения мысли. 

16. Претензия – рекламация. 

Задание 4. Составьте полные определения для терминов, избегая ошибок.      Бланк, 

дубликат, номенклатура дел, протокол, распорядительные документы, стандарт, устав, физическое 

лицо, юридическое лицо. 

 Тема практического занятия: Практика редактирования текстов служебных 

документов. 
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Форма практического задания: практикум 

Темы для практикума: 

1.  Методика редактирования. Этапы редактирования служебного текста. 

2. Цель и особенности ознакомительного чтения. 

3. Цель и особенности изучающего чтения. 

4. Цель и особенности поискового и аналитического чтения. 

5. Цель шлифовочного чтения. 

6. Требования к фактическому материалу (достоверность, достаточность информации) 

в тексте служебных документов. 

7. Редактирование цитат и ссылок (внутритекстовые, подстрочные, затекстовые 

ссылки). 

8. Проверка сокращений в тексте служебных документов. 

9. Виды правки служебных документов. Цели и особенности правки-вычитки, правки-

сокращения, правки-обработки, правки-переделки. 

10. Особенности редактирования таблиц. 

11. Особенности редактирования перечней. 

12. Особенности редактирования приложений. 

13. Правила оформления служебных документов (текстовый редактор, шрифт, кегль, 

интервал, нумерация параграфов, абзацный отступ и т.д.). 

 

 

Практические задания: 

Задание 1. 1) Прочитайте текст, используя ознакомительное чтение. Определите, 

о чем говорится в тексте. 2) Прочитайте текст, используя изучающее чтение. Изложите 

содержание первого абзаца. Кратко сформулируйте основную мысль текста. Озаглавьте 

его. Найдите ошибки и предложите варианты их исправления. 

Делопроизводство по обращению граждан долгое время велось в соответствии с законодательной и 

нормативной базами советского периода. К проблеме регулирования порядка работы с 

обращениями граждан вернулись во второй половине 2000-х гг. Начиная с 2005 г. был издан ряд 

федеральных законов и постановлений Правительства, касающихся в той или иной степени 

проблеме работы с обращениями граждан. 

В настоящее время правоотношения в этой сфере регулируються Федеральным законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
1
. Одновремено со вступлением в силу 

Федерального закона прекратил свое действие на территории России Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 12 апреля 1968 г. «О порядке рассмотрения предложений, заявлений и жалоб 

граждан». 

Указанный выше Федеральный закон устанавливает порядок рассмотрения обращений граждан не 

только государственными органами, но и органами местного самоуправления. На это указывает 
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так же новая редакция ст. 32 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
2
. 

Федеральный закон не распространяется для обращений граждан, которые подлежат рассмотрению 

в порядке, установленном федеральными конституционными законами и иными федеральными 

законами. Речь идет о рассмотрении обращений граждан в конституционный суд РФ, 

правоохранительные органы, суды общей юрисдикции, к Уполномоченным по правам человека в 

Российской Федерации и др. 

Под обращениям гражданина в рамках данного федерального закона понимаются направленные в 

госорган, орган местного самоуправления или должностному лицу, письменные предложение, 

заявления или жалоба, а так же устное обращение в указанные органы. 

 
1
 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федеральный закон от 2.05.2006 

г. № 59-ФЗ // Рос. газ. 2006. 5 мая. 
2
 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федеральный 

закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. Ст. 32 // Рос. газ. 2006. 6 декабря. 

 

Задание 2. Прочитайте текст. Ответьте на вопросы после текста, используя 

поисковое чтение. 

Результаты деятельности по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 2013–

2014 годов и подготовки органов управления и сил Свердловской областной подсистемы РСЧС к 

пожароопасному периоду, тушению лесных и торфяных пожаров в 2012 году 

За период с 1 ноября 2013 года по 29 февраля 2014 года на территории Свердловской области 

зарегистрировано 1692 пожара, что в сравнении с аналогичным периодом 2012–2013 гг. больше на 41 

случай (увеличение на 2,5 %). При пожарах погибли 179 человек (уменьшение на 20,4 %), в 

том числе 8 детей (уменьшение на 42,9 %). 117 человек получили травмы раз- 

личной степеней тяжести (уменьшение на 4,9 %). 

Материальный ущерб от пожаров и их последствий составил более 130 миллионов рублей 

(увеличение на 4,0 %). Пожарами уничтожено 574 строения (увеличение на 16,9 %), 85 единиц 

автотранспортной техники (уменьшение на 30,3 %). 

В среднем, ежедневно на территории области в указанный период происходило 14 пожаров, при 

которых погибали 1–2 человека и получал травмы 1 человек. 

Увеличение числа пожаров в сравнении с аналогичным периодом зарегистрировано по причинам: 

«нарушение правил эксплуатации печей» на 13,6 %; «неосторожное обращение с огнем» на 4,5 %. 

Также увеличение числа пожаров зарегистрировано в жилом секторе на 4,7 %; с массовым 

пребыванием людей 26,3 %; в местах открытого хранения, сельскохозяйственные угодья в 6 раз. 

По состоянию на 1 марта 2014 года общая протяженность оборудованных минерализованных 

полос составила 2 651 км, что на 4 % больше, чем в осенний сезон завершающей стадии 

пожароопасного периода 2012 года (2545 км), и на 62 % больше в сравнении с показателями 2011 года 

(1632 км). Средняя удельная ширина оборудованных минерализованных полос составляет 3 м (по 

состоянию на аналогичный период прошлого года – 2,5 м). При этом необходимо отметить, что 

благодаря предпринятым мерам по увеличению удаленности населенных пунктов, подверженных 

угрозе распространения пожаров, от лесных массивов на расстояние не менее 100 м их количество в 

2013 году сократилось с 324 до 284, что также указывает на повышение уровня их инженерной 

противопожарной защищенности. 
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После схода устойчивого снежного покрова в зависимости от местных условий и особенностей, 

предусмотрено осуществление дополнительных мер по совершенствованию инженерного 

оборудования населенных пунктов, предполагающих увеличение ширины и протяженности, а 

также обновлению ранее созданных минерализованных полос по периметру на- селенных пунктов, 

устройство дополнительного их количества в местах наиболее вероятного направления 

распространения лесных и иных при- родных пожаров, а также реализация мер, направленных на 

окончательную очистку территории от воспламеняемых и пожароопасных предметов. 

В рамках ранее организованных мероприятий, основанных на результатах контрольно-надзорной 

деятельности органов Государственного пожарного надзора, осуществляется приведение 

водоисточников, используемых в целях пожаротушения, в работоспособное состояние. Период 

исполнения мероприятия рассчитан на 2014 год. При этом особое внимание уделено 

первоочередности реализации мер в отношении водоисточников, расположенных в границах 

населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров. 

В настоящее время администрациями муниципальных образований проводятся плановые 

комиссионные проверки с целью проверки готовности населенных пунктов, подверженных угрозе 

распространения лесных пожаров. Промежуточные доклады о ходе их осуществления 

предусмотрено представить до 23 марта; их анализ и обобщение предварительной информация с 

докладом в Правительство Свердловской области планируется завершить до 1 апреля. 

 

Вопросы для формирования навыков поискового чтения. 

   1.    За какой период дается сводка по пожарам? 

   2.  В какой срок требуется завершить плановые комиссионные проверки готовности 

населенных пунктов к предотвращению и тушению лесных пожаров? 

3. Созданы ли условия для защиты населенных пунктов от лесных пожаров? Какие 

меры приняты? Какие мероприятия планируется осуществить? 

4.  Увеличилось или уменьшилось количество погибших при пожарах в отчетный 

период по сравнению с аналогичным периодом 2012–2013 гг.? Если да, то насколько? 

5. Увеличился или уменьшился материальный ущерб от пожаров в отчетный 

период по сравнению с аналогичным периодом 2012–2013 гг.? Если да, то насколько? 

6. Сколько пожаров произошло за отчетный период? 

7.   Какие причины увеличения или уменьшения числа пожаров за отчетный период 

указываются? 

8. Требует ли текст редактирования? 

 

Задание 3. Сделайте правку фрагмента текста, представив часть информации в 

табличной форме. 

 

Результаты анализа материалов по отбору жилых помещений при проведении пробной 

переписи населения 2020 года. Основной целью анализа материалов по отбору жилых помещений, 

полученных при практической реализации разработанной "Методики по отбору жилых помещений 

для выборочных опросов при пробной переписи населения", являлось: проверка точности 

соблюдения разработанных Указаний по отбору жилых помещений; выявление возможного рода 

ошибок при ручном способе формирования выборки; проверка ее работоспособности на районном 

уровне; проверка соответствия двух долевых соотношений (процент отобранных жилых помещений 
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и процент населения, охваченного выборочной переписью); оценка возможности использования 

методики для формирования выборки при предстоящей Всероссийской переписи населения. 

В соответствии с задачами анализа было проверено 839 записных книжек (з/к) переписчика (574 

в городских поселениях и 265 в сельской местности) в пяти районах пробной переписи. 

В Аксайском районе Ростовской области проверено 208 записных книжек, из них 83 в городе, 

125 в селе. Количество записных книжек с неправильно проведенным отбором: в городе – 15, в селе – 

30. Процент ошибок по городу – 18 %, по селу – 24. 

В г. Алейске и Алейском районе Алтайского края проверено 142 записные книжки, из них 55 в 

городе, 87 в селе. Количество записных книжек с неправильно проведенным отбором: в городе – 5, в 

селе – 6. Процент ошибок по городу – 9,1 %, по селу – 6,9 %. 

В Октябрьском районе г. Ижевска Удмуртской Республики проверено 392 записные книжки, из 

них 392 в городе. Количество записных книжек с неправильно проведенным отбором: в городе – 143. 

Процент ошибок по городу – 36,5 %. 

В Рыбновском районе Рязанской области проверено 97 записных книжек, из них 44 в городе, 53 

в селе. Количество записных книжек с неправильно проведенным отбором: в городе – 5, в селе – 4. 

Процент ошибок по городу – 11,4 %, по селу – 7,5 %. 

Таким образом, было проверено 839 записных книжек, из них очень велико количество, в 

которых отбор произведен неправильно – 208 з/к, что в общем составляет 24,8 % всех з/к, по 

городским поселениям – 29,3 %, в сельской местности – 15,1 %. При таком высоком проценте ошибок 

вряд ли можно говорить об удовлетворительном качестве сформированной выборки в целом по 5 

районам пробной переписи. 

Задание 4. Отредактируйте перечень, в котором не соблюдаются логические правила 

деления понятий. 

Фирма продает: 

1. Низковольтное оборудование. 

2. Провода, кабели. 

3. Садовый инвентарь. 

4.    Тачки, тележки. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля –   устный опрос 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество 

часов 

Вид самостоятельной работы 
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Модуль 1 (Курс 1, Сессии 1-2) 

Раздел 1. Особенности 

официально-делового стиля 

речи. 

 

20 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

 

12 Подготовка реферата / доклада 

Раздел 2.  Редактирование 

текстов служебных 

документов. Теория и 

практика. 

 

18 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

 

10 Подготовка к устному опросу 

Общий объем по 

модулю/семестру, часов 

60  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

60  

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1.    ОСОБЕННОСТИ 

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОГО СТИЛЯ РЕЧИ. 

Перечень тем рефератов к разделу 1: 

1. Концепции массового общества, массовой аудитории и массовой культуры. 

2. Невербальная коммуникация как выразительное средство кино и телевидения. 

3. Социальная сущность, роль и функции социальных коммуникаций в современном 

обществе. 

4. Основные подходы к определению коммуникации, общее и особенное в определениях 

коммуникации, простейшая схема коммуникации. 

5. Деловое общение, презентации и реклама. 

6. Письменная коммуникация в структуре делового общения. 

7. Речь в межличностных, общественных и деловых отношениях. 

8. Коммуникация в организациях. Внутрикорпоративные деловые отношения. 
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9. Особенности телефонной (электронной и т.д.) коммуникации и деловые отношения. 

10. Факторы успеха в проведении делового совещания. 

11. Речевые коммуникации в деловых переговорах. 

12. Электронные средства коммуникации и их использование в деловом взаимодействии. 

13. Культура речи и деловое общение. 

 Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1 

 Основная литература 

1. Шувалова, Н. Н.  Основы делопроизводства. Язык служебного документа : учебник и 

практикум для вузов / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общей редакцией 

Н. Н. Шуваловой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15217-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511417  

Дополнительная литература 

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

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

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

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

URL: https://urait.ru/bcode/513010 

  

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2. РЕДАКТИРОВАНИЕ ТЕКСТОВ 

СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА. 

Образцы практических заданий к разделу 2. 

Задание 1. Прочитайте два текста. Используя аналитическое чтение, определите, какие 

общие ошибки допущены в тексте. Полностью проверьте тексты. Объясните, чем 

обусловлены допущенные в них ошибки. 

ТЕКСТ 1 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей г. Янаул 

муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан ВЫПИСКА ИЗ 

ПРИКАЗА 

От 28 октября 2023 года № 393 

«Об участии в соревнованиях» 

На основании положения положения о проведении личнокомандного первенства муниципального 

района Янаульский район по национальной борьбе среди МБОУ СОШ, п р и к а з ы в а ю: 

1. Освободить от занятий 29 октября 2011 г. для участия в районных соревнованиях по 

https://urait.ru/bcode/511417
https://urait.ru/bcode/513010
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национальной борьбе «КУРЭШ» следующих обучающихся: 

Шайдараев игорь Анатольевич – 7г  

Бекбатаров Андрей Леонидович – 8а  

Саферов Денис Ильич – 8а  

Хайнуров Алмаз Владимирович – 7г  

Балашов Андрей Маратович – 8а 

2. Руководителем и ответственным за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения 

соревнования назначить учителя физкультуры Р. М. Габидуллина. 

 

Директор Т. А. Конева 

 

ТЕКСТ 2 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН 

П Р И К А З 

От « 16 » ноября 2023 года № 1325 

Об участии в соревнованиях по Греко-римской борьбе 

В связи с проведением Первенства РБ МО по Греко- римской борьбе 

среди обучающихся 1994–1995г. в г. Нефтекамске, п р и к а з ы в а ю: 

1. Направить участников от Янаульского района на соревнования по Греко-римской борьбе 

в г. Нефтекамск с 24 по 26. 11. 2011г. 

2. Директору МБОУ лицей г. Янаул (Конева Т. А.) освободить от занятий обучающегося 11 

а класса Нигматуллина Георгия, Саферова Дениса, Шайнурова Артура (8 а кл), учителя физической 

культуры Хуциева Илью Захаровича без удержания заработной платы. 

3. Возложить на сопровождающего ответственность за жизнь и здоровье обучающегося. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на директора ДЮСШ Бивешева Т. А. 

Начальник И. Л. Шарафутдинов. 

 

Задание 3. Найдите и исправьте логические ошибки в доказательствах: «основное 

заблуждение», «подмена тезиса», «порочный круг», «предвосхищение оснований» и др. 
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1. Прошу перенести срок избрания по конкурсному отбору ассистента Смирницкой М. В. кафедры 

теологии, в связи с тем, что она не участвует в конкурсе, т. к. находится в отпуске по уходу за ребенком 

до 3-х лет. 

2. Прошу отменить взыскание за опоздание на работу на 2 часа, наложенное на моего 

подчиненного, Николаева Д. С., поскольку он ответственный человек и никогда ранее не опаздывал на 

работу. 

3. Порядок проведения командно-штабных учений необходимо изменить по следующим причинам: 

а) документы должны готовиться заранее; б) должны быть назначены конкретные люди, ответственные 

за свой участок работы; в) отряды спасателей и пожарных должны прибывать на место накануне 

мероприятия. 

4. По словам медиков, данное лекарство является гомеопатическим, следовательно, самым 

безопасным для человека, так как, с одной стороны, их отрицательное воздействие на организм человека 

не имеет фактических подтверждений, с другой все, что создано природой полезно для человека. 

5. Согласно договору, Подрядчик несет полную материальную ответственность за повреждения 

энергосистемы. Исключение составляют случаи, связанные со стихийными бедствиями. 

6. Бухгалтеру предоставлять ежеквартальный отчет о доходах и расходах денежных средств дома 

№ 23 правлению дома, поскольку правление должно быть осведомлено о доходах и расходах. 

7. В 1994 году сотрудница американского супермаркета обвинила босса в сексуальных 

домогательствах в жанре сальных шуточек, компания выплатила ей 5 млн. долларов за создание 

нездоровой атмосферы на рабочем месте. 

 

 Задание 4. Оформите внутриабзацный перечень, используя арабские цифры с 

закрывающей скобкой. 

         Работник принимает на себя полную материальную ответственность за необеспечение 

сохранности вверенных ему предприятием материальных ценностей и в связи с изложенным 

обязуется: бережно относиться к пере- данным ему для хранения материальным ценностям; 

своевременно сообщать администрации предприятия обо всех обстоятельствах, угрожающих 

обеспечению сохранности вверенных ему материальных ценностей; вести учет, составлять и 

предоставлять в установленном порядке товарно-денежные отчеты о движении и остатках выданных 

ему материальных ценностей; участвовать в инвентаризации выданных ему материальных ценностей. 

 

 Задание 5. Сделайте анализ текста. Выпишите и объясните ошибки по плану, 

представленному после документа. Обоснуйте для автора необходимость осуществления 

правки-переделки. Предложите свой вариант письма. 

Здравствуйте, уважаемые жители д. № 10 

Вы знаете об открытом письме, которое написали и подписали некоторые жители нашего 

дома. Инициатором послания был, в том числе, Сергей Иванов и его друзья, в квартирах, которые 

указаны в конце письма. 

Если Вы захотите проголосовать на собрании за него и его программу действий, то денег 

даже на ремонт нашего дома № 10 нам всем не видать. Все деньги со стоянки, он хочет, со своими 

подельниками поделить между собой. И вообще все, так как он хамло, хочет подмять под себя, для 
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нашего дома денег не будет! 

ЛЮДИ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

Нам с вами здесь жить! Правда должна восторжествовать! 

Придите пожалуйста на собрание 3 Марта, нам всем надо все обсудить! 

План анализа: 

1. Допущены ли в тексте композиционные ошибки? Если есть, объясните, какие 

именно. 

2. Нарушены ли в тексте логические связи: в представлении тезиса, аргументации и 

демонстрации? Если есть, укажите, какие ошибки допущены. 

3. Нарушены ли требования достоверности, достаточности и актуальности, 

предъявляемые к фактическому материалу? Если нарушены, изложите информацию, 

которую нужно добавить в текст или исключить из него. 

4. Допущены ли в тексте языковые (грамматические), речевые (лексические) или 

стилистические ошибки? Объясните, какие нормы русского языка нарушены. 

5. Есть ли в тексте опечатки? Укажите, какие именно. 

Задание 6. Найдите в следующих фрагментах текстов ошибки, вызванные 

несоблюдением речевых норм (лексических, грамматических, стилистических), определите, 

какое правило нарушено в каждом случае. Запишите отредактированный вариант. 

1. Показателем, характеризующим квалификацию служащего, является способность 

адаптироваться к новой ситуации и принимать новые подходы к решению возникающих проблем. 

2. Надеемся на дальнейшее совместное сотрудничество с Вашей фирмой. 

3. Окончательный расчет 10 числа месяца, следующего за расчетным, за весь расчетный 

период по показаниям приборов учета или по установленной мощности, за исключением суммы 

промежуточных площадей. 

4. Большая часть населения находится за чертой уровня бедности. 

5. Согласно приложения к лицензии фирме разрешены следующие виды работ. 

6. Банк-гарантом в этой сделке выступает «Прима-банк. 

7. Просим выразить благодарность и наградить денежной премией коллектив филиала 

Агробанка в связи с предстоящим юбилеем. 

8. Докладчик базирует свои выводы расчетами. 

9. Исходя из необходимости разграничения балансовой принадлежности эксплуатационной 

ответственности сторон подряда ПОСТАНОВЛЯЕМ… 

10. Нормативных документов по приватизации автору пришлось проанализировать аж 33 

(включая Законы, указы и т. п.). 

11. Решение этих задач не осуществить кроме как созданием новых систем хозяйствования. 

12. В связи с повышением цен на материалы, комплектацию, энергоносители, увеличением 
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цен на оплату труда рабочих, увеличения затрат на командировочные расходы, связанных с 

обслуживанием прибора, следует пересмотреть смету на следующий год. 

13. Несвоевременные выборы могут повлечь государственный переворот в стране. 

14. Необходимо решить щепетильную проблему, связанную получением наследства. 

15. Реакция милиции на смерть журналиста носила аспект недовольства вмешательством в 

ее дела. 

16. В случае того, что смета не будет Вами утверждена, то решение принимается на 

расширенном заседании приемной комиссии. 

17. Не только проблемы строительства, а также бытовые и социальные проблемы 

строителей были включены в повестку дня собрания. 

18. В отчете представлены сведения на 147 фирм нашего города. 

19. Направляя на рассмотрение данный вопрос, нам необходимо увеличение годового 

фонда минимум на сорок тонн. 

20. Процесс приватизации государственных предприятий достаточно сложен. Однако в 

мире принята специальная техника, позволяющая выполнять это мероприятие. 

21. Ссылаясь на нашу договоренность, платеж будет произведен че- рез Сбербанк России. 

22. Следует четко определить задачи, поставленные автором в дан- ной работе и какие 

методы использовались для достижения этой цели. 

23. Директор отдал распоряжение перевести рабочих на оплату по индивидуальной 

сдельщине. 

24. Группа дежурных должна наблюдать поведение учащихся. 

25. В докладе было отмечено положительно, что созданная в этом году база данных 

удовлетворяет запросы пользователей. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

 Основная литература 

1. Шувалова, Н. Н.  Основы делопроизводства. Язык служебного документа : учебник и 

практикум для вузов / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общей редакцией 

Н. Н. Шуваловой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

384 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15217-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511417  

Дополнительная литература 

1 2. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для 

вузов / А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00954-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511309 

https://urait.ru/bcode/511417
https://urait.ru/bcode/511309
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3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

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

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и 

задачи доклада (реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть 

(каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение 

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

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

(210х297 мм). Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура 

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

пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, 

левое - 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом 

титульного листа (на титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются 

цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и 

примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и затекстовые библиографические ссылки 

должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие 

требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 
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Выполнение тестовых заданий.  

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

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

изучения темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

Эссе – вид самостоятельной исследовательской работы обучающихся, с целью 

углубления и закрепления теоретических знаний и освоения практических навыков. Цель эссе 

состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения 

собственных мыслей. При написании эссе слушатель должен представить развернутый 

письменный ответ на теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный 

преподавателем в аудитории непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе 

разрешается пользоваться нормативно-правовыми актами, конспектом лекций (в печатном 

виде). Использование интернет-ресурсов не допускается. Темы эссе преподаватель предлагает 

из числа тех, которые слушатели уже рассматривали на лекциях или практических занятиях, 

исходя из содержания заданий в составе оценочных средств. По решению преподавателя, в 

качестве темы эссе может быть выбрана одна или несколько тем, которые могут быть 

распределены между слушателями по желанию. 

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

Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

обязательный заголовок таблицы надо размещать над табличным полем, а рисунки 

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

рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно 

проставлять внизу страницы – по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на 

титульном листе, но в общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, 

не должен превышать 5 страниц. Значительное превышение установленного объема является 

недостатком работы и указывает на то, что слушатель не сумел отобрать и переработать 

необходимый материал.  

Работа должна содержать собственные умозаключения по сути поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

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

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

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

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 

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

др.); 

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

активное участие в групповых интерактивных занятиях (дискуссии и др.)); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 
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практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

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

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

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

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

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

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

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 
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19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

№ п/п 

Контролируемые 

разделы / темы, 

дисциплины 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ций 

Форма 

рубежного 

контроля 

Вопросы/задания рубежного контроля 

1. Раздел 1.  

Особенности 

официально-

делового стиля 

речи. 

 

УК 1 

 

 

Реферат 

  

Перечень тем для написания реферата 

1. Официально-деловой стиль среди функциональных стилей: черты и 

особенности наличие двух видов норм. 

2. Формирование делового стиля, подстили и жанры 

3. Формирование русской официально - деловой письменной речи. 

4. Коммуникативный кодекс в деловых текстах. 

5. Особенности делового дискурса 

6. Служебный документ и типы текстов по способу синтаксической 

организации. 

7. Язык служебных документов. 

8. Лексические нормы: термины, штампы и клише. 

9. Нарушение лексических норм в служебных документах. 

10. Грамматические особенности официально-делового стиля.  

11. Синтаксические нормы официально-делового стиля. 

12. Особенности лексической сочетаемости слов в официально – 

деловом стиле. 

13. Административный речевой этикет.  

14. Особенности образования и употребления имен 

существительных, являющихся названиями лиц 
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УК 2 Реферат 

 

Перечень тем для написания реферата 

1. Языковые формулы официальных документов. 

2. Приемы унификации языка служебных документов.  

3. Языковые формулы официальных документов. 

4. Основные виды управленческих документов. 

5. Типы документов по характеру стандартизации. 

6. Текстовые нормы: правила оформления документов, состав 

реквизитов. 

7. Требования к языку и стилю документов. 

8. Жанры документов внутреннего пользования.  

9. Жанры документов для внешнего пользования; их функции, 

языковые и текстовые нормы. 

10. Виды распорядительных документов, особенности их 

оформления. 

11. Жанровые особенности приказа и распоряжения. 

12. Жанровые особенности объяснительной записки, доверенности, 

заявления. 

13. Культура деловой переписки. Речевой этикет в документах. 

14. Жанровые особенности автобиографии. 
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2. Раздел 2.  

Редактирование 

текстов 

служебных 

документов. 

Теория и 

практика. 

УК 1 

 

  

 Устный 

опрос 

Перечень вопросов для устного опроса 

 

1. Понятие, предмет, задачи и главные принципы редактирования 

текста служебных документов. 

2.  Методика и техника корректуры Условия эффективной 

редакторской корректуры. 

3. Работа редактора над композицией документа. Элементы 

классической композиции текста, принадлежащего официально-

деловому стилю. 

4. Абзацное чтение и рубрикация текста. Способы развития 

концептуального положения абзаца в тексте служебного 

документа. 

5.  Логическая основа редактирования текстов служебных документов. 

Законы логики.  

6.   Этапы редактирования служебного текста. 

7. Требования к фактическому материалу (достоверность, 

достаточность информации) в тексте служебных документов. 

8.    Русская и зарубежная школы делового письма. 

9.   Использование принципа ВИПД в деловой переписке. 

10. Коммерческие документы информационно-рекламного характера 
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УК 2  Устный 

опрос 

Перечень вопросов для устного опроса 

1. Дайте характеристику редактированию цитат и ссылок 

(внутритекстовых, подстрочных, затекстовых ссылок). 

2. Перечислите и охарактеризуйте виды правки служебных 

документов.   

3. Перечислите особенности редактирования таблиц. 

4. Назовите особенности редактирования перечней. 

5. Назовите особенности редактирования приложений. 

6. Охарактеризуйте правила оформления служебных документов 

(текстовый редактор, шрифт, кегль, интервал, нумерация 

параграфов, абзацный отступ и т.д.). 

7. Назовите принципы составления аннотации. 

8. Перечислите и охарактеризуйте текстовые и языковые нормы 

инициативных писем. 

9. Назовите основные текстовые и языковые нормы ответных писем. 

10. Охарактеризуйте правила правописание названий организаций и 

учреждений. Приведите примеры. 

 



4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 
 . 

1. Официально-деловой стиль среди функциональных стилей: черты и 

особенности наличие двух видов норм. 

2. Формирование делового стиля, подстили и жанры 

3. Формирование русской официально - деловой письменной речи. 

4. Коммуникативный кодекс в деловых текстах. 

5. Особенности делового дискурса 

6. Служебный документ и типы текстов по способу синтаксической 

организации. 

7. Язык служебных документов. 

8. Лексические нормы: термины, штампы и клише. 

9. Нарушение лексических норм в служебных документах. 

10. Грамматические особенности официально-делового стиля.  

11. Синтаксические нормы официально-делового стиля. 

12. Особенности лексической сочетаемости слов в официально – 

деловом стиле. 

13. Административный речевой этикет.  

14. Особенности образования и употребления имен 

существительных, являющихся названиями лиц 

15. Понятие, предмет, задачи и главные принципы редактирования 

текста служебных документов. 

16. Методика и техника корректуры Условия эффективной 

редакторской корректуры. 

17. Работа редактора над композицией документа. Элементы 

классической композиции текста, принадлежащего официально-

деловому стилю. 

18.  Абзацное чтение и рубрикация текста. Способы развития 

концептуального положения абзаца в тексте служебного документа. 

19. Логическая основа редактирования текстов служебных документов. 

Законы логики.  

20. Этапы редактирования служебного текста. 

21. Требования к фактическому материалу (достоверность, 

достаточность информации) в тексте служебных документов. 

22. Русская и зарубежная школы делового письма. 

23. Использование принципа ВИПД в деловой переписке. 

24. Коммерческие документы информационно-рекламного характера 
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УК-2 
1. Назовите виды организационных документов и укажите осо-

бенности их составления и оформления. 

2. Назовите виды распорядительных документов и укажите осо-

бенности их составления и оформления. 

3. В чем особенности составления и оформления протокола?  

4. В чем особенности составления и оформления акта? 

5. Какие требования предъявляются к составлению и оформлению 

докладных записок? 

6. Какие требования предъявляются к составлению и оформлению 

объяснительных записок? 

7. Какие требования предъявляются к составлению и оформлению 

справок? 

8. Какие требования предъявляются к составлению и оформлению 

служебных писем? Каковы разновидности писем? 

9. Какие требования предъявляются к составлению и оформлению 

телеграмм? 

10. Каковы особенности составления и оформления телефонограмм? 

11. Требования к фактическому материалу (достоверность, 

достаточность информации) в тексте служебных документов. 

12. Редактирование цитат и ссылок (внутритекстовые, подстрочные, 

затекстовые ссылки). 

13. Виды правки служебных документов.   

14. Особенности редактирования таблиц. 

15. Особенности редактирования перечней. 

16. Особенности редактирования приложений. 

17. Правила оформления служебных документов (текстовый редактор, 

шрифт, кегль, интервал, нумерация параграфов, абзацный отступ и 

т.д.). 

18. Принципы составления аннотации. 

19. Текстовые и языковые нормы инициативных писем. 

20. Текстовые и языковые нормы ответных писем. 

21. Русская и зарубежная школы делового письма. 

22. Использование принципа ВИПД в деловой переписке. 

23. Коммерческие документы информационно-рекламного характера. 

24. Правописание названий организаций и учреждений. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля)  

5.1.1. Основная литература 
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1. Шувалова, Н. Н.  Основы делопроизводства. Язык служебного документа : учебник и 

практикум для вузов / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; под общей редакцией 

Н. Н. Шуваловой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 384 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15217-3. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511417  

5.1.2. Дополнительная литература 

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

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

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

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

URL: https://urait.ru/bcode/513010 

2. Голубева, А. В.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное пособие для вузов / 

А. В. Голубева, З. Н. Пономарева, Л. П. Стычишина ; под редакцией А. В. Голубевой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 256 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00954-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511309 

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://eivis.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

https://urait.ru/bcode/511417
https://urait.ru/bcode/513010
https://urait.ru/bcode/511309
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://eivis.ru/
https://grebennikon.ru/
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5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекционных занятий и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно 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 конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию    

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

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

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 
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предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники безопасности при 

выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени 

сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

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

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

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

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

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

отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3.  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 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

http://elibrary.ru/  

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
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eLIBRARY.ru технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 
3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных "EastView" Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://eivis.ru/ 
 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем к 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для лекционных занятий оснащена специализированной мебелью 

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

обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в Интернет), а 

также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена специализированной 

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

средствами обучения (проектор, экран, звуковое оборудование, компьютер, имеющий доступ в 

Интернет), а также, при необходимости, демонстрационными печатными пособиями. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

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

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

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

 При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применение электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

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

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

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

 

 

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

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися теоретических знаний о 

процессах инклюзивного образования с последующим применением в области профессиональной 

деятельности в сфере образования, обладающих достаточным объемом знаний и уровнем 

компетенций для решения профессиональных задач. 

Задачи дисциплины (модуля): 

 Ознакомление с особенностями и технологиями инклюзивного взаимодействия 

 Формирование системы знаний об особых коммуникативных потребностях 

различных категорий людей с ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование представления о доступной среде и различных средствах ее 

построения и обеспечения 

 Овладение приемами ведения просветительской работы в области инклюзивного 

взаимодействия и формирования безбарьерной среды. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций. 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1, УК-6 в соответствии с учебным планом. 

 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 

Кон и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1 Находит и 

критически оценивает 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи. 

УК-1.2 Предлагает 

различные варианты 

решения задачи, 

оценивая их 

последствия на основе 

синтеза и критического 

анализа информации. 

УК- 1.3 Выбирает 

оптимальный вариант 

решения задачи, 

аргументируя свой 

выбор. 

Знать: 

основы системного 

подхода;  

принципы анализа 

социальной 

ситуации для 

выявления 

социальных 

проблем; 

принципы  

постановки цели и 

задач, 

теоретические 

основы 

стратегического 

планирования; 

основы теории 

аргументации 

Уметь: критически 

оценивать 

надежность 
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источников 

информации, 

работать с 

противоречивой 

информации из разных 

источников; 

реализовать анализ 

проблемных 

ситуаций на основе 

системного 

подхода; 

вырабатывать 

стратегию 

действий.  

 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-6 Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в 

течение всей 

жизни. 

УК-6.1. Объективно 

оценивает временные 

ресурсы и ограничения 

и эффективно 

использует эти ресурсы 

для достижения 

поставленных целей. 

УК-6.2. Выстраивает и 

реализует 

персональную 

траекторию 

непрерывного 

образования и 

саморазвития. 

Знать: методы 

оценки 

собственных 

ресурсов и 

управления ими 

при выполнении 

конкретных задач, 

проектов, при 

достижении 

поставленных 

целей 

Уметь: оценивать 

требования рынка 

труда и 

предложения 

образовательных 

услуг для 

выстраивания 

траектории 

собственного 

профессионального           

роста; 

использовать 

инструменты 

непрерывного 

образования 

возможности 

развития 

профессиональных 

компетенций 

 

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 72 часа (2 зачетные единицы). По 

дисциплине предусмотрен зачет с оценкой. 
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Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8    

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Практические занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки      

Иная контактная работа      

Самостоятельная работа обучающихся 60 60    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации  Зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

 
Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Курс 1 (Сессии 1-2) 

Раздел 1. Человек с 

инвалидностью в 

инклюзивном обществе 

36 32 4 4  
 

 
 

  
 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы 

лиц с различными ОВЗ и 

инвалидностью 

18 16 2 2  
 

 
 

  
 

Тема 1.2. Особенности 

взаимодействия и 

правила общения с людьми, 

имеющими ОВЗ и 

18 16 2 2  
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 

В
се

г
о

 

Л
е
к

ц
и

о
н

н
ы

е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 з

а
н

я
т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

И
н

а
я

 к
о

н
т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о

р
м

е 
п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о

вк
и
 

инвалидность 

Раздел 2. Концептуальные 

основы инклюзивной 

культуры 

32 28 4 
 

 4  
 

  
 

Тема 2.1. Нормативная и 

правовая база обеспечения 

равных прав и возможностей 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

16 14 2 
 

 2  
 

  

 

Тема 2.2. Технологии 

возможностей и безбарьерной 

среды 

16 14 2 
 

 2  
 

  

 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

Форма промежуточной 

аттестации (указать) 
Зачет 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4  
 

   

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ЧЕЛОВЕК С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБЩЕСТВЕ 

Цель: изучить типологические особенности лиц с различными ОВЗ и инвалидностью, 

особенности взаимодействия и правила общения с ними. 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Классификация лиц с различными нарушениями развития. Типологические особенности лиц 

с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, задержкой психического 

развития, интеллектуальным нарушением расстройством аутистического спектра, синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью, сложными нарушениями развития. Особенности 

взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими различные ОВЗ и инвалидность  

 

Тема 1.1. Проблемы и ресурсы лиц с различными ОВЗ и инвалидностью 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Типологические особенности лиц с нарушениями слуха.  

2. Типологические особенности лиц с нарушениями зрения. 

3. Типологические особенности лиц с нарушениями речи. 
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4. Типологические особенности лиц с детским церебральным параличом.  

5. Типологические особенности лиц с задержкой психического развития.  

6. Типологические особенности лиц с интеллектуальным нарушением. 

7. Типологические особенности лиц со сложными нарушениями развития. 

8. Типологические особенности лиц с расстройством аутистического спектра. 

9. Типологические особенности лиц с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

 

Тема 1.2. Особенности взаимодействия и правила общения с людьми, имеющими 

различные ОВЗ и инвалидность 

Вопросы для самоподготовки: 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения слуха.  

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения зрения. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения речи. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими церебральный 

паралич.  

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими интеллектуальные 

нарушения. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими расстройство 

аутистического спектра. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими синдром дефицита 

внимания и гиперактивность. 

Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные нарушения 

развития. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1. 

Форма практического задания: презентация. 

Перечень тем презентаций к разделу 1: 

1. Психолого-педагогическая характеристика и этика построения коммуникации с 

людьми, имеющими нарушения: 

2. Зрения; 

3. Слуха; 

4. Речи; 

5. Опорно-двигательного аппарата; 

6. Интеллектуальные нарушения; 

7. Расстройство аутистического спектра; 

8. Синдром дефицита внимания и гиперактивность; 

9. Сложные нарушения развития. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1. форма рубежного контроля – 

компьютерное тестирование. 

Пример компьютерного тестирования к разделу 1: 

1. Какая формулировка наиболее корректна для использования в общении? 

А) Инвалид. 

Б) Человек с инвалидностью. 

В) Лицо с ограниченными возможностями. 
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2. Как наиболее корректно назвать человека с инвалидностью по слуху? 

А) Глухонемой. 

Б) Глухой или слабослышащий человек. 

В) Человек с патологией слуха. 

 

3. Какая формулировка вопроса более корректная при общении с незрячим человеком? 

А) Вы смотрели этот фильм? 

Б) Вы слушали этот фильм? 

В) С незрячим человеком некорректно обсуждать фильмы, чтобы не поставить его в неловкое 

положение. 

 

4. Допустимо ли незрячему человеку заходить в учебное заведение, больницу, театр или транспорт 

с собакой-проводником? 

А)  Допустимо в любом случае, поскольку именно собака позволяет человеку с инвалидностью 

ориентироваться в пространстве 

Б) На усмотрение охраны или владельцев – всё зависит от правил, установленных в конкретном 

месте. 

В) Недопустимо, собаку необходимо оставлять у входа. 

 

5. Как привлечь внимание незнакомого незрячего человека, если вы хотите оказать ему помощь? 

А) Взять за белую трость и проводить человека. 

Б) Коснуться руки и предложить помощь. 

В) Окликнуть человека и сообщить, что нужно сделать. 

 

РАЗДЕЛ 2. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИНКЛЮЗИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Цель: раскрыть сущность и содержание нормативно-правового обеспечения    равных прав и 

возможностей инвалидам и лицам с ОВЗ, технологий возможностей и безбарьерной среды 

 

Перечень изучаемых элементов содержания 

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

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

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

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

Постановление от 29.03.2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации "Доступная среда" (до 2025 года). 

Стандарты формирования безбарьерной среды для инвалидов. Нормативное регулирование 

параметров установки элементов безбарьерной среды. Требования Федерального закона от 

30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Применение строительных норм и правил (СНиП) и сводов правил (СП). СНиП 35- 01-2001 

"Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; РДС 35-201-99 

«Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной 

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

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

элементами, доступными инвалидам"; СП 35-103-2001 "Общественные здания и сооружения, 

доступные маломобильным посетителям"; СП 35-104-2001 "Здания и помещения с местами труда 

для инвалидов"; СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения"; ГОСТ Р 51631-2008 
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«Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов 

и других маломобильных групп населения»; ГОСТ Р 51630-2000 «Платформы подъемные с 

вертикальным и наклонным перемещением для инвалидов. Технические требования 

доступности»; ГОСТ Р 52131- 2003 «Средства отображения информации знаковые для 

инвалидов»; ГОСТ Р 51671-2000. «Средства связи и информации технические общего 

пользования, доступные для инвалидов. Классификация. Требования доступности и 

безопасности»; ГОСТ Р 52875- 2007 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. 

Типы и технические требования». 

 

Тема 2.1. Нормативная и правовая база обеспечения равных прав и возможностей 

инвалидам и лицам с ОВЗ 

Вопросы для самоподготовки: 

Международные акты о правах инвалидов. 

Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права    людей с 

инвалидностью. 

Региональные гарантии прав инвалидов. 

 

Тема 2.2. Технологии возможностей и безбарьерной среды 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в образовательных 

организациях. 

2. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в учреждениях социальной 

защиты населения. 

3. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в медицинских организациях. 

4. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в учреждениях культуры. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2. 

Форма практического задания: доклад с презентацией 

Подготовьте презентацию с примерами нарушений принципов проектирования 

градостроительной и архитектурной среды в современном городе (фото, видео личных 

наблюдений) (опираясь на законодательство, расскажите, как должно быть правильно). 

Презентуйте одно техническое средство обеспечения доступности с подробным описанием 

его устройства и представлением ассортиментного ряда подобных устройств. 

 

Примерный перечень тем докладов к разделу 2: 

Опыт создания безбарьерной среды ОАЭ  

Опыт создания безбарьерной среды Японии  

Опыт создания безбарьерной среды Кореи  

Опыт создания безбарьерной среды США  

Опыт создания безбарьерной среды Канады  

Опыт создания безбарьерной среды Великобритании 

Опыт создания безбарьерной среды Германии  

Опыт создания безбарьерной среды Франции  

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2. форма рубежного контроля – компьютерное 

тестирование. 
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Пример компьютерного тестирования к разделу 2: 

 

1. Какой диаметр зоны нажатия кнопки вызова помощи соответствует действующим нормам? 

А) Не менее 10 мм. 

Б) Не менее 50 мм. 

В) В зависимости от задания на проектирование. 

 

2. Какие средства адаптации объекта необходимы людям с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата? 

А) Первая и последняя ступенька отмечаются контрастной полосой. 

Б) К началу и концу длины перил добавляется 30 см. 

В) Нумерация этажей дублируется информационными тактильными табличками. 

 

3. Где должен размещаться знак доступности объекта для людей с инвалидностью по зрению? 

А) На входной двери в здание. 

Б) Перед входом в здание, с любой стороны стены, где есть достаточный обзор. 

В) Рядом с входной дверью, на стене, со стороны расположения дверной ручки. 

 

4. Для чего на прозрачных дверях размещают желтые круги? 

А) Специальный круг на двери – это элемент универсального дизайна. 

Б) Маркировка помогает слабовидящему человеку заметить прозрачную дверь. 

В) Желтый круг указывают именно ту дверь, в которую необходимо проходить человеку с 

инвалидностью. 

 

5. Что следует предусмотреть в кабине лифта для обеспечения его доступности для людей с 

нарушением зрения? 

А) Правила пользования лифтом, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Б) Тактильные указатели у дверей кабины лифта. 

В) Автоматический речевой оповещатель направления движения лифта и номера этажа. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

 

Заочной формы обучения 

 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. 

Человек с 

инвалидностью в 

инклюзивном 

обществе 

32 Написание эссе 



 
12 

Раздел 2. 

Концептуальные 

основы инклюзивной 

культуры 

28 Подготовка реферата (доклада) 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

60 часов 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной подготовки к Разделу 1: 

1. Типологические особенности лиц с нарушениями органов зрения, слуха.  

2. Типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

3. Типологические особенности лиц с задержкой психического развития, с детским 

церебральным параличом.  

4. Типологические особенности лиц с интеллектуальным нарушением. 

5. Типологические особенности лиц со сложными нарушениями развития. 

 

Перечень тем эссе к разделу 1 на выбор: 

1. Мой одноклассник с ограниченными возможностями здоровья 

2. Персонаж мировой художественной культуры (фильм, мультфильм, книга) с 

ограниченными возможностями здоровья, который мне запомнился/нравится 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

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

Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. — 

2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516725 (дата обращения: 08.03.2023). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2  

Вопросы для самостоятельной подготовки к Разделу 2: 

1. Типологические особенности лиц с расстройством аутистического спектра, с 

синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. 

2. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими нарушения 

органов слуха и/или зрения, нарушениями речи. 

3. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

церебральный паралич, имеющими иные нарушения двигательного аппарата. 

4. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

интеллектуальные нарушения, имеющими расстройство аутистического спектра, имеющими 

синдром дефицита внимания и гиперактивность. 

5. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 
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6. Международные акты о правах инвалидов. 

7. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права    людей с 

инвалидностью. 

8. Региональные гарантии прав инвалидов. 

 

Перечень тем рефератов к разделу 2: 

1. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих нарушения слуха.  

2. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих нарушения 

зрения. 

3. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих нарушения речи. 

4. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих церебральный 

паралич.  

5. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих интеллектуальные 

нарушения. 

6. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих расстройство 

аутистического спектра. 

7. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих синдром 

дефицита внимания и гиперактивность. 

8. Существенные барьеры и пути их преодоления для лиц, имеющих сложные 

нарушения развития. 

 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных организациях : учебное 

пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 97 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519666 (дата обращения: 08.03.2023). 

Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное пособие для вузов / О. А. 

Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-14959-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/520108 (дата обращения: 08.03.2023).  

 

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

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин (модулей) 

в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

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

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 

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

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

обучающихся. 

Написание реферата (доклада).  

Требования к структуре реферата (доклада): 

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

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

Основные требования к оформлению: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном листе 

номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти 

данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные и за 

текстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

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

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

заимствований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  

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

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

темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются 

преподавателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Написание эссе.  

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

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

развитии самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных 

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

теоретический или практический актуальный вопрос, объявленный преподавателем в аудитории 

непосредственно перед ее написанием. В процессе написания эссе разрешается пользоваться 

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

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

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

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

или несколько тем, которые могут быть распределены между слушателями по желанию. 

Эссе проводится письменно, по объему не более 3-х печатных листов. 
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Требования к оформлению эссе:  

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

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

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

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

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

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

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

общее число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 

страниц. Значительное превышение установленного объема является недостатком работы и 

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

Работа должна содержать собственные умозаключения, по сути, поставленной проблемы, 

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

авторскую позицию по поставленной проблеме. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

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

 

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

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

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

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

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

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

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

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Текущий 

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

учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 
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В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

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

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

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

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

др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

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

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

рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

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

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

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

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженностью, 

которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия промежуточной 

аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидами текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающемуся 

0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности 

возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

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

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

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам бакалавриата в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

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

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.5. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

Код контролируемой компетенции: УК-1,УК-6, УК-9 

Раздел -1 «Человек с инвалидностью в инклюзивном обществе» 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование 

Вопросы рубежного контроля 

1. Какая формулировка наиболее корректна для использования в общении? 

А) Инвалид. 

Б) Человек с инвалидностью. 

В) Лицо с ограниченными возможностями. 

 

2. Как лучше поступить при знакомстве с человеком, у которого протез руки? 

А) Исключить рукопожатие, если у человека протез. 

Б) Выдержать достаточную паузу, чтобы передать инициативу рукопожатия собеседнику. 

В) Протянуть руку для приветствия, не акцентируя внимание на инвалидности. 

 

3. Как наиболее корректно назвать человека с инвалидностью по слуху? 

А) Глухонемой. 

Б) Глухой или слабослышащий человек. 

В) Человек с патологией слуха. 

 

4. Как построить общение с тотально слепоглухим человеком? 

А) Использовать дактильную азбуку – из ладони в ладонь. 

Б) Говорить внятно и громко, повернувшись лицом к собеседнику. 

В) Использовать русский жестовый язык. 

 

5. Какая формулировка вопроса более корректная при общении с незрячим человеком? 

А) Вы смотрели этот фильм? 

Б) Вы слушали этот фильм? 

В) С незрячим человеком некорректно обсуждать фильмы, чтобы не поставить его в неловкое 

положение. 

 

6. Допустимо ли незрячему человеку заходить в учебное заведение, больницу, театр или 

транспорт с собакой-проводником? 

А)  Допустимо в любом случае, поскольку именно собака позволяет человеку с инвалидностью 

ориентироваться в пространстве 

Б) На усмотрение охраны или владельцев – всё зависит от правил, установленных в конкретном 

месте. 

В) Недопустимо, собаку необходимо оставлять у входа. 
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7. Людям с какими формами инвалидности может потребоваться помощь 

тифлосурдопереводчика? 

А) Людям с нарушениями зрения (незрячие, слабовидящие). 

Б) Людям с одновременным нарушением слуха и зрения (слепоглухим). 

В) Людям с нарушением слуха (глухие, слабослышащие). 

 

8. Как наиболее корректно назвать человека с инвалидностью по зрению? 

А) Незрячий или слабовидящий человек. 

Б) Слепой или невидящий человек. 

В) Человек с остатками зрения. 

 

9. Как привлечь внимание незнакомого незрячего человека, если вы хотите оказать ему 

помощь? 

А) Взять за белую трость и проводить человека. 

Б) Коснуться руки и предложить помощь. 

В) Окликнуть человека и сообщить, что нужно сделать. 

 

10. Как обозначить слепоглухому человеку свое присутствие рядом с ним? 

А) Заговорить с ним. 

Б) Дотронуться до плеча или предплечья, а затем представиться. 

В) Встать напротив и установить зрительный контакт. 

 

11. Как построить общение с глухим человеком в сопровождении переводчика? 

А) Необходимо обращаться непосредственно к глухому человеку. 

Б) Следует обращаться к сопровождающему или переводчику. 

В) Оба варианта допустимы. 

 

12. Как построить общение со слабослышащим человеком? 

А) Говорить четко и естественно. 

Б) Смотреть прямо на человека, не загораживая лицо. 

В) По возможности, уменьшить окружающий шум. 

Г) Все перечисленные варианты. 

 

13. Что следует сообщать незрячему человеку при сопровождении по улице? 

А) Ничего не говорить. 

Б) Описывать архитектуру, вывески магазинов и все остальные объекты, мимо которых вы 

проходите. 

В) Сообщать о ступенях лестниц, препятствиях и интересных объектах. 

 

14. Чего следует избегать при общении с человеком с расстройством аутистического спектра? 

А) Прикасаться к человеку, держать за руки. 

Б) Использовать визуальные подсказки (рисунки или фотографии), чтобы объясниться. 

В) Повторять имя человека в начале каждой фразы, обращенной к нему. 

 

15. Что нужно сделать, если вы заметили, как незрячий человек поднимает белую трость 

горизонтально? 
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А) Не нужно ничего делать и отвлекать незрячего человека, когда он настраивает трость. 

Б) Нужно подойти и уточнить, какая помощь необходима. 

В) Не нужно ничего предпринимать – белая трость предназначена только для осмотра 

препятствий, не важно, поднята она или опущена. 

 

16. Человек с инвалидностью обратился к вам с просьбой достать коляску из багажника 

машины и разложить ее. Какие ваши действия? 

А) Спокойно достать коляску и подготовить её, не задавая лишних вопросов. 

Б) Уточнить, как правильно достать и разложить коляску, чтобы не сломать её. 

В) Предупредить, что вы услышали просьбу, и постараться найти человека, который обучен или 

имеет опыт обращения с креслами-колясками. 

 

17. Как помочь незрячему человеку пересчитать сдачу при совершении им покупки? 

А) Взять купюры в свои руки и положить ему в кошелек. 

Б) Взять купюры в свои руки и передавать их в руку незрячему по одной, озвучивая номинал. 

В) Взять купюры в свои руки, разобрать их по номиналу, передавать незрячему в руку по 

порядку от большего достоинства к меньшему, озвучивая номинал. 

 

18. При переходе через дорогу вы увидели, как человек на кресле-коляске пытается преодолеть 

бордюр. Ваши действия? 

А) Обратиться за помощью к окружающим людям, чтобы поднять коляску вместе. 

Б) Взять коляску за раму и поднять передние колеса на бордюр. 

В) Спросить у человека, нужна ли ему помощь и как лучше помочь. 

 

19. Как правильно скорректировать направление движения незрячего человека в помещении? 

А) Повернуть человека в нужную сторону, придерживая за плечо или предплечье. 

Б) Взять за руку, в которой нет белой трости, и проводить. 

В) Скоординировать словами: «Правее, левее, прямо» и т.д., или спросить, необходимо ли 

сопровождение 

 

20. Вы заметили человека с инвалидностью в кресле-коляске, который находится в 

затруднительном положении, но угрозы жизни и здоровья нет. Какие ваши действия? 

А) Спросить, нужна ли человеку помощь, и, при согласии, оказать ее. 

Б) Если вы сами знаете, как решить проблему, лучше сразу сделать то, что необходимо. 

В) Снять на видео, как человек в коляске преодолеет затруднительную ситуацию, чтобы 

поделиться в социальных сетях. 

 

21. Как лучше сопровождать незрячего человека при передвижении на улице или в помещении? 

А) Сопровождающему и незрячему человеку необходимо идти под руку, на одном уровне. 

Б) Необходимо вести незрячего человека впереди себя, особенно при проходе через двери. 

В) Незрячий человек должен держать сопровождающего за руку чуть выше локтя и находится 

чуть позади. 

 

22. Если вы видите, что человек с инвалидностью не может встать со скамейки самостоятельно, 

как лучше поступить? 

А) Наблюдать и ждать, когда человек сам попросит помощи. 
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Б) Предложить помощь и поинтересоваться, как лучше эту помощь оказать. 

В) Постараться не обращать внимание на неловкую ситуацию или отвернуться. 

 

23. Что нельзя делать, если человек с инвалидностью поставил трость или костыли в проходе, и 

они мешают окружающим? 

А) Задавать вопрос о том, куда вы можете переставить костыли, чтобы они не мешали другим. 

Б) Обращаться к человеку с инвалидностью с просьбой переставить костыли. 

В) Самостоятельно переставлять костыли в более подходящее место. 

 

24. Как начать общение с человеком с расстройством аутистического спектра? 

А) Сначала аккуратно дотронуться до плеча или ладони, чтобы обратить на себя внимание. 

Б) Начать разговор первым. 

В) Лучше подождать, пока человек с аутизмом подойдет и начнёт разговор первым. 

 

25. Какая просьба по отношению к человеку, использующему кресло-коляску, будет 

корректной? 

А) «Проходите». 

Б) «Проезжайте». 

В) Оба варианта некорректны 

 

26. Как построить общение с человеком, у которого выраженные нарушения речи? 

А) Допустимо помогать человеку, договаривая за него фразы. 

Б) Переспросить, если непонятно. 

В) Постараться говорить в ответ медленно и громко. 

 

Раздел -2 «Концептуальные основы инклюзивной культуры» 

Код контролируемой компетенции: УК-1,УК-6, УК-9 

Форма рубежного контроля: компьютерное тестирование 

Вопросы рубежного контроля 

1. Как правильно называется специалист, который помогает общаться глухим и слышащим 

людям? 

А) Сурдопереводчик 

Б) Тифлокомментатор. 

В) Переводчик русского жестового языка. 

 

2. Как правильно называется собака, которая помогает людям с нарушением зрения 

передвигаться и ориентироваться в пространстве? 

А) Собака проводник для незрячего человека 

Б) Собака-поводырь 

В) Собака-проводник 

 

3. Как называется специалист, лаконично описывающий предмет, пространство или действия 

вокруг, которые непонятны незрячему или слабовидящему человеку? 

А) Суфлёр. 

Б) Тифлопедагог. 

В) Тифлокомментатор. 
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4. Какие действия должен предпринять собственник объекта, недоступного для людей с 

инвалидностью? 

А) Разместить предупреждающий знак о недоступности объекта. 

Б) Разработать план по адаптации объекта с учетом организационных, технических и 

финансовых возможностей. 

В) Закрыть объект для обслуживания до проведения капитального ремонта или реконструкции. 

 

5. Несоблюдение правил по обеспечению доступной среды является нарушением закона? 

А) Не является правонарушением. 

Б) Является административным правонарушением. 

В) Является уголовным правонарушением. 

 

6. Какое устройство предназначено для общения со слабослышащим человеком, использующим 

слуховой аппарат или кохлеарный имплант? 

А) Звуковой маяк. 

Б) Тифлофлешплеер. 

В) Индукционная система. 

 

7. Для каких категорий людей важно дублировать при помощи субтитров голосовую 

информацию, сопровождающую видеоматериалы? 

А) Для людей с нарушениями зрения. 

Б) Для людей с нарушениями речи. 

В) Для людей с нарушениями слуха. 

 

8. Какой диаметр зоны нажатия кнопки вызова помощи соответствует действующим нормам? 

А) Не менее 10 мм. 

Б) Не менее 50 мм. 

В) В зависимости от задания на проектирование. 

 

9. Какие действия сопровождающего лица допустимы при проезде в городском пассажирском 

транспорте? 

А) Зайти в транспортное средство и предложить другим пассажирам освободить место для 

человека с инвалидностью. 

Б) Зайти в транспортное средство, осмотреться и проводить человека с инвалидностью к 

свободному месту. 

В) Пользоваться только услугами такси. 

 

10. Какие элементы доступности общественного транспорта делают посадку незрячего или 

слабовидящего пассажира безопаснее? 

А) Брайлевские таблички в салоне. 

Б) Брайлевские надписи на кнопках STOP на поручнях. 

В) Системы информирования и ориентирования. 

 

11. Какие средства адаптации объекта необходимы людям с нарушениями опорно-

двигательного аппарата? 
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А) Первая и последняя ступенька отмечаются контрастной полосой. 

Б) К началу и концу длины перил добавляется 30 см. 

В) Нумерация этажей дублируется информационными тактильными табличками. 

 

12. Что из перечисленного является средством альтернативной и дополнительной 

коммуникации, предназначенным для помощи в общении с окружающими? 

А) Айтрекер. 

Б) Брайлевский шрифт. 

В) Мнемосхема. 

 

13. Какая информация на сайте организации должна быть доступна для незрячих людей? 

А) Только текстовая информация. 

Б) Должна быть сделана альтернативная версия сайта, содержащая только самую важную 

информацию. 

В) Должна быть доступна вся информация на сайте, включая рисунки, фотографии, таблицы и 

т.п. 

 

14. Где должен размещаться знак доступности объекта для людей с инвалидностью по зрению? 

А) На входной двери в здание. 

Б) Перед входом в здание, с любой стороны стены, где есть достаточный обзор. 

В) Рядом с входной дверью, на стене, со стороны расположения дверной ручки. 

 

15. В каких случаях допустимо использовать интерактивный информационный дисплей на 

объекте? 

А) Если дисплей оснащен программным обеспечением для доступа всех категорий посетителей 

с инвалидностью. 

Б) Если дисплей размещен на высоте 0,85-1,1 м от уровня пола, и к нему обеспечен свободный 

доступ для людей, передвигающихся на коляске. 

В) При соблюдении всех перечисленных условий. 

 

16. На какую ступень наносится контрастная полоса для ориентирования слабовидящих людей? 

А) На каждую ступень. 

Б) На первую ступень. 

В) На первую и последнюю ступень. 

 

17. Что такое «сенсорная карта объекта»? 

А) Навигационная схема, адаптированная для людей с сенсорными нарушениями (зрения или 

слуха). 

Б) Карта, на которой обозначены места избыточного шума, освещенности и комнаты 

«сенсорной разгрузки». 

В) Тактильная карта для слабовидящих и незрячих людей с различными рельефными 

обозначениями. 

 

18. Для чего на прозрачных дверях размещают желтые круги? 

А) Специальный круг на двери – это элемент универсального дизайна. 

Б) Маркировка помогает слабовидящему человеку заметить прозрачную дверь. 
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В) Желтый круг указывают именно ту дверь, в которую необходимо проходить человеку с 

инвалидностью. 

 

19. Вы видите человека в кресле-коляске с электроприводом, который остановился на проезжей 

части и не может привести в действие коляску при помощи пульта управления. Что нужно 

предпринять, чтобы обезопасить человека? 

А) Поставить знак аварийной остановки и вызвать специалистов, так как передвигать коляску в 

ручном режиме невозможно. 

Б) Призвать окружающих на помощь, поднять коляску с пользователем и перенести в 

безопасное место, так как передвигать коляску в ручном режиме невозможно. 

В) Перевести рычаг двигателей в ручное управление и докатить коляску до безопасного места. 

 

20. Что следует предусмотреть в кабине лифта для обеспечения его доступности для людей с 

нарушением зрения? 

А) Правила пользования лифтом, напечатанные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 

Б) Тактильные указатели у дверей кабины лифта. 

В) Автоматический речевой оповещатель направления движения лифта и номера этажа. 

 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Код контролируемой компетенции: УК-1,УК-6, УК-9 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

 

1. Типологические особенности лиц с нарушениями слуха.  

2. Типологические особенности лиц с нарушениями зрения. 

3. Типологические особенности лиц с нарушениями речи. 

4. Типологические особенности лиц с детским церебральным параличом.  

5. Типологические особенности лиц с задержкой психического развития.  

6. Типологические особенности лиц с интеллектуальным нарушением. 

7. Типологические особенности лиц со сложными нарушениями развития. 

8. Типологические особенности лиц с расстройством аутистического спектра. 

9. Типологические особенности лиц с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью. 

10. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения слуха.  

11. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения зрения. 

12. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

нарушения речи. 

13. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

церебральный паралич.  

14. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

интеллектуальные нарушения. 
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15. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими 

расстройство аутистического спектра. 

16. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими синдром 

дефицита внимания и гиперактивность. 

17. Особенности взаимодействия и правила общения с лицами, имеющими сложные 

нарушения развития. 

18. Международные акты о правах инвалидов. 

19. Законодательные акты Российской Федерации, содержащие основные права    людей 

с инвалидностью. 

20. Региональные гарантии прав инвалидов. 

21. Создание безбарьерной среды.для людей с инвалидностью в образовательных 

организациях. 

22. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях 

социальной защиты населения. 

23. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в медицинских 

организациях. 

24. Создание безбарьерной среды для людей с инвалидностью в учреждениях 

культуры. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины 

(модуля) 

5.1.1. Основная литература 

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

В. Михальчи. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 177 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-04943-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/515308 (дата обращения: 08.03.2023). 

2. Фуряева, Т. В.  Социальная инклюзия : учебное пособие для вузов / Т. В. Фуряева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 189 с. — (Высшее 

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

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516725 (дата обращения: 08.03.2023). 

3. Психология и педагогика инклюзивного образования: технологии, 

результативность, качество : материалы конференции / под редакцией Н. В. Фединой. — 

Липецк : Липецкий ГПУ, 2021. — 322 с. — ISBN 978-5-907461-38-3. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/228641 (дата 

обращения: 12.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

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

Аксенова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 377 с. — (Высшее образование). — ISBN 

978-5-534-05409-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.urait.ru/bcode/515541 

 

5.1.2. Дополнительная литература 
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Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных организациях : учебное 

пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 97 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/519666 (дата обращения: 08.03.2023). 

1. Козырева, О. А.  Ассистивные технологии в инклюзивном образовании : учебное 

пособие для вузов / О. А. Козырева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 118 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14959-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520108 (дата 

обращения: 08.03.2023).  

2. Типовая модель работы инклюзивной площадки движения «Абилимпикс» в 

рамках инклюзивных смен на базе детских центров : учебное пособие / составители Д. А. 

Баутин [и др.]. — Москва : ИРПО, 2022. — 80 с. — ISBN 978-5-6048311-3-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/249824 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

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

занятия проходят в форме лекций, семинаров, практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

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

прочитанной лекции; 

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

лекционной тетради; 

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

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

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

и запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

При подготовке и работе во время проведения занятий семинарского типа следует 

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

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

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, 

техники безопасности. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с 

целью предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенных преподавателем задач, ознакомление с правилами техники 

безопасности при работе; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов работы проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

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

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

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

получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к 

дифференцированному зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 
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5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства:  

1. Операционная система: Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных 

заведений, публичных библиотек и 

корпоративных пользователей к наиболее 

востребованным материалам по всем 

отраслям знаний от ведущих российских 

издательств 

http://biblioclub.ru/ 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты 

более 34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для 

ВУЗов, ССУЗов, обеспечивающая доступ к 

учебникам, учебной и методической 

литературе по различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная 

библиотека 

"Grebennikon" 

Библиотека предоставляет доступ более чем 

к 30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

https://grebennikon.ru/  

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» в 

рамках реализации основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

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

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

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

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран и имеющие выход в сеть Интернет). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

применяются различные образовательные технологии, в том числе технологии электронного 

обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий в форме деловых игр и разбора конкретных ситуаций, в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

При освоении дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

предусмотрено применение электронного обучения. 

Учебные часы дисциплины (модуля) «Технологии возможностей и безбарьерной среды» 

предусматривают классическую контактную работу преподавателя с обучающимся в аудитории 

и контактную работу посредством электронной информационно-образовательной среды в 

синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) посредством применения возможностей 

компьютерных технологий (электронная почта, электронный учебник, тестирование, вебинар, 

видеофильм, презентация, форум и др.). 

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 

 



 
30 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№  

п/п 

Содержание изменения Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1.  

 

  

 



 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Российский государственный социальный университет» 

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета политических и социальных  

 

технологий __________________ /Пивнева С.В./ 

28.02. 2024 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Направление подготовки 

51.03.06 «Библиотечно-информационная деятельность» 

Направленность 

«Информационно-аналитическая деятельность» 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММА 

БАКАЛАВРИАТА 

 

 

Форма обучения 

Заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2024 

 

 



 
2 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии» разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1182 от 06.12.2017учебного плана по основной  

профессиональной образовательной программе высшего образования - программы бакалавриата 

по направлению подготовки  51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность (далее – 

«ОПОП»). 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Адаптивные информационно-

коммуникационные технологии » разработана рабочей группой в составе: канд. пед. наук, доцент 

Крапивка С.В. 

 

Рабочая программа дисциплины обсуждена и утверждена на заседании кафедры 

информационных технологий, искусственного интеллекта и общественно-социальных технологий 

цифрового общества факультета социальных и политических технологий. 

Протокол № 11 от «28» февраля 2024 года. 
 

Заведующий кафедрой 

канд. пед. наук, доцент 

 С.В. Пивнева 

 (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

СОДЕРЖАНИЕ 

РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................. 4 
1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) ............................................................................................................. 4 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируемых результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата/магистратуры/специалитета соотнесенные  с установленными индикаторами достижения 

компетенций .......................................................................................................................................................... 4 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ............................................. 5 
2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педагогическими 

работниками и самостоятельную работу обучающегося .................................................................................. 5 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля) ..................................................................................... 5 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) ............................................................................................................... 6 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .................................................................................. 9 
3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) ................................................. 9 

3.2. Задания для самостоятельной работы .......................................................................................................... 9 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) ...................................... 12 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) .......................................... 13 
4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) ....................................... 13 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ........................................................... 13 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

обучающихся по дисциплине (модулю) .............................................................................................................. 13 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося .................................. 14 

4.2.3.  Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося ............................................................ 15 

4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ................................................ 16 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного контроля, обучающихся по 

дисциплине (модулю) ........................................................................................................................................... 16 

4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) ................................................................................................................................................................. 18 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) .................................................... 20 
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисциплины (модуля) ..... 20 

5.1.1. Основная литература ................................................................................................................................... 20 

5.1.2. Дополнительная литература ....................................................................................................................... 20 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) .......................................................................................................................................... 20 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .................................... 21 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по дисциплины (модуля)22 

5.4.1. Средства информационных технологий ................................................................................................... 22 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного 

производства:  ........................................................................................................................................................ 22 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных ........................................ 22 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) .......... 22 

5.6. Образовательные технологии  ..................................................................................................................... 23 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .......................................................................................................... 24 
  



РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины заключается в получении обучающихся с инвалидностью и ОВЗ 

теоретических знаний области современных адаптивных информационных технологий, освоение 

общих принципов работы с инструментарием информационных технологий и получение 

практических навыков, необходимых для последующего применения в профессиональной сфере 

современных информационных технологий для решения прикладных задач. 

Задачи дисциплины: 

1. формирование у обучающихся знаний принципов сбора, отбора и обобщения 

информации с помощью специализированных средств;  

2. обеспечение устойчивых навыков систематизации в условиях локальных и глобальных 

сетей и систем телекоммуникаций, новых информационных технологий;  

3. Формирование умения работы с информационными источниками, 

приобретение опыта научного поиска, создания учебных и научных текстов. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых 

результатов освоения основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикаторами 

достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: УК-1. 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 
Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1 

Способен  

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Находит и критически 

оценивает информацию, необходимую 

для решения задачи. 

Знать: основные   

принципы сбора, отбора 

и обобщения 

информации 

УК-1.2. Предлагает различные варианты 

решения задачи, оценивая их 

последствия на основе синтеза и 

критического анализа информации. 

Уметь: соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных  

видов 

профессиональной 

деятельности 

УК-1.3. Выбирает оптимальный вариант 

решения задачи, аргументируя свой 

выбор. 

Владеть: практическим 

опытом работы с 

информационными 

источниками, навыками 

работы с информацией 

с помощью 

специализированных 

средств 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 Курс 2 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Сессия 

1-2 

Сессия 

3-4 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
8 8    

Лекционные занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Практические занятия 4 4    

из них: в форме практической подготовки 0 0    

Самостоятельная работа обучающихся 60 60    

Контроль промежуточной аттестации 4 4    

Форма промежуточной аттестации зачет зачет    

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЧАСАХ 72 72    

2.2. Учебно-тематический план дисциплины 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

  

Модуль 1 (Курс 1 Сессии 1-2) 
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Раздел 1 Основы 

современных адаптивных 

информационных 

технологий 

36 32 4 2  2     
 

Тема 1.1. Особенности 

современных адаптивных 

информационных 

технологий 

14 12 2 2       
 

Тема  1.2 Использование 

адаптированной 

компьютерной техники 
22 20 2   2      

Раздел 2. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии как средства 

коммуникации 

32 28 4 2  2     

 

Тема 2.1. Дистанционные 

образовательные 

технологии 

16 14 2 2        

Тема 2.2. Технические и 

программные средства 

телекоммуникационных 

технологий 

16 14 2   2     
 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4          

 

Форма промежуточной 

аттестации: зачет 
зачет          

 

Общий объем, часов 72 60 8 4  4      

2.3. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. Основы современных адаптивных информационных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями 

здоровья. Организация индивидуального информационного пространства. Адаптивные 

информационные и коммуникационные  технологии поддержки принятия решений. 

Тема 1.1. Особенности современных адаптивных информационных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, относящимся к 

разным категориям лиц с ограниченными возможностями здоровья: создание атмосферы 

заинтересованности каждого обучающегося в работе группы;  использование в ходе учебы 

дидактического материала и специальных устройств, наиболее доступных и значимых видов и 

форм учебного содержания. 
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Тема 1.2. Использование адаптированной компьютерной техники 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Осуществление вызова на мобильный телефон через образовательную сеть «мобильное 

образование» или «m-обучение». Требование совместимости конкретной ассистивной 

технологии, например, слухового аппарата или других средств с мобильным телефоном. 

Специальные компьютерные учебные программы. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Особенности современных адаптивных 

информационных технологий. 

Форма практического задания: дискуссия, аналитическое задание. 

 Пример аналитического задания: провести анализ средств современных адаптивных 

информационных технологий (составить таблицу, построить диаграммы). 

 

Тема практического занятия: Использование адаптированной компьютерной 

техники 

Форма практического задания: аналитическое задание, практическая работа. 

 Пример аналитического задания: провести анализ инструментов адаптации 

компьютерной техники и программного обеспечения. 

Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

официального сайта РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ. 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 

1. Интеграция ИКТ в инклюзивное образование. 

2. Многоязычие: ключ к инклюзивному образованию в условиях информатизации общества. 

3. Компьютеры и программное обеспечение: встроенные специальные возможности. 

4. Мобильные телефоны: встроенные специальные возможности.  

5.  Слуховые аппараты: виды и характеристики. 

6. Программы чтения с экрана. 

7. Адаптивные клавиатуры.  

8. HTML-доступ, книги DAISY. 

9. Информационная система цифрового доступа.    

10. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

11. Современные экономические условия информатизации российского общества. 

12. Современные социальные условия информатизации российского общества. 

13. Современные  культурные условия информатизации российского общества. 

14. Роль библиотек в построении образования информационного общества.  

15. Программные технологии Интернет-телефонии. 

16. Аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

17. Средства адаптации для работы с текстовыми документами. 

18. Средства адаптации для работы с табличными документами. 

19. Средства адаптации для подготовки презентаций. 

20. Адаптированные документ-камеры. Сканирование документов. 

РАЗДЕЛ 2. Информационные и коммуникационные технологии как средства 

коммуникации 
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Перечень изучаемых элементов содержания 

Дистанционные технологии в образовании: проблемы, возможности, перспективы развития. 

Электронное обучение. Перспективы развития адаптивных  информационных технологий. 

Глобальные, базовые и прикладные информационные технологии. Современные адаптивные 

технические и программные средства телекоммуникации. Информационная технология как 

система. 

Тема 2.1. Дистанционные образовательные технологии 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Дистанционные образовательные технологии: проблемы, возможности, перспективы 

развития. Электронное обучение. Интернет курсы. Интернет тестирование. Интернет олимпиады. 

Использование адаптивных технологий в учебном процессе. 

Тема 2.2. Технические и программные средства телекоммуникационных технологий 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Понятие о современных технических и программных средствах телекоммуникации. 

Технические средства создания электронных документов. Технологии распознавания текста и 

обработки файлов. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

Тема практического занятия: Дистанционные образовательные технологии. 

Форма практического задания: дискуссия, дискуссия; практическая работа. 

 

Примеры вопросов для обсуждения: 

1. Преимущества и недостатки дистанционных образовательных технологий. 

2. Средства дистанционных образовательных технологий. 

3. Сравнительная характеристика систем управления образовательным контентом.    
 

Пример практического задания: с помощью адаптационных средств разместить в 

указанный преподавателем раздел плана занятий учебного курса в электронной информационно-

образовательной среде РГСУ материалы текущего и рубежного контроля по разделу 1.  

Тема практического занятия: Технические и программные средства 

телекоммуникационных технологий 

Форма практического задания: аналитическое задание, практическая работа. 

 Пример аналитического задания: провести анализ состава и характеристик технических и 

программных средств телекоммуникационных технологий. 

Пример практического задания: изучить и продемонстрировать средства адаптации 

информационного обмена (формы обратной связи, сообщения, форумы) официального сайта 

РГСУ, электронной информационно-образовательной среды РГСУ.  

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – защита реферата 

Темы рефератов: 



 
9 

1. Перспективы развития адаптивных информационных технологий. 

2. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 

3. Технологии виртуальной реальности в адаптивных задачах. 

4. Технологии дополненной реальности в адаптивных задачах. 

5.  Адаптивные возможности программных и технических средств презентационных 

технологий. 

6. Технологии распознавания текста и обработки файлов.  

7. Системы управления контентом. 

8. Обзор практик организации дистанционного обучения. 

9. Структура и инструментарий учебного курса в ЭИОС РГСУ. 

10. Современные технологии передачи электронной информации в Интернет. 

11. Технические средства телекоммуникационных технологий. 

12. Программные средства телекоммуникационных технологий. 

13. Почтовые клиенты: обзор. 

14. Технологии работы с электронной почтой. 

15. Рассылка документов средствами офисных программ. 

16. Системы электронного документооборота. 

17. Назначение и сущность технологии телеконференций. 

18. Вебинары. Системы обеспечения и проведения вебинаров.  

19. Состав технологических операций при проведении телеконференции в режимах on-line и 

off-line. 

20. Использование систем искусственного интеллекта для развития адаптивных 

информационных технологий. 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Модуль 1.  

Курс, 1 сессии 1-2 

Раздел 1. Основы современных 

адаптивных информационных 

технологий 

14 Подготовка реферата  

18 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Раздел 2. Информационные и 

коммуникационные технологии как 

средства коммуникации 

12 Подготовка реферата  

16 Самостоятельное изучение 

материала раздела/темы 

Общий объем по модулю/семестру, 

часов 

60  

Общий объем по дисциплине 

(модулю), часов 

60  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Понятие «доступные ИКТ» как весь спектр ассистивных и основных технологий и 



 
10 

форматов. 

2. Состав «доступных ИКТ».  

3. базовые технологии (компьютеры и мобильные телефоны, содержащие встроенные 

специальные возможности);  

4. ассистивные технологии. Слуховые аппараты. 

5. Программы чтения с экрана, адаптивные клавиатуры);  

6. форматы доступа (HTML-доступ, книги DAISY (информационная система цифрового 

доступа) и т.д.)  

7. Прикладное программное обеспечение ассистивных технологий. 

8. Совместимость слухового аппарата или других средств с мобильным телефоном. 

9. Просмотр веб-сайта  с помощью «программы чтения с экрана». 

10. Использование альтернативных средств коммуникации. 

Перечень тем рефератов к Разделу 1: 

1. Интеграция ИКТ в инклюзивное образование. 

2. Многоязычие: ключ к инклюзивному образованию в условиях информатизации общества. 

3. Компьютеры и программное обеспечение: встроенные специальные возможности. 

4. Мобильные телефоны: встроенные специальные возможности.  

5.  Слуховые аппараты: виды и характеристики. 

6. Программы чтения с экрана. 

7. Адаптивные клавиатуры.  

8. HTML-доступ, книги DAISY. 

9. Информационная система цифрового доступа.    

10. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

11. Современные экономические условия информатизации российского общества. 

12. Современные социальные условия информатизации российского общества. 

13. Современные  культурные условия информатизации российского общества. 

14. Роль библиотек в построении образования информационного общества.  

15. Программные технологии Интернет-телефонии. 

16. Аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

17. Средства адаптации для работы с текстовыми документами. 

18. Средства адаптации для работы с табличными документами. 

19. Средства адаптации для подготовки презентаций. 

20. Адаптированные документ-камеры. Сканирование документов. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

1. Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751 (дата обращения: 

29.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15819-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 (дата обращения: 30.03.2023) 

 

2. Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

https://urait.ru/bcode/510751
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ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Дистанционные образовательные технологии: проблемы, возможности, 

перспективы развития. 

2. Понятие электронного обучения.  

3. Зарегистрироваться в Российской Научной электронной библиотеке.  

4. Изучить «Руководство пользователя» Российской Научной электронной 

библиотеки (http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf). 

5. Настроить свой персональный профиль. Изучить работу поисковой системы. 

6. Роль сетевых технологий в формировании современной информационной среды. 

7. Создание безбарьерной среды с использованием ИКТ в условиях образования 

учащихся с особыми образовательными потребностями. 

8. Интернет курсы. 

9. Интернет тестирование.  

10. Интернет олимпиады. 

11. Использование адаптивных технологий в учебном процессе 

12. Информационный рынок: определение, становление, современное состояние. 

Рынок адаптивной образовательной информации. 

13. Телекоммуникационные технологии: этапы эволюции.  

14. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая библиотека», 

«виртуальная библиотека», «медиатека». 

15. Объективные предпосылки создания и этапы развития электронных библиотек. 

 

Перечень тем рефератов к Разделу 2: 

1. Перспективы развития адаптивных информационных технологий. 

2. Информационная безопасность и защита информации: определения и генезис. 

3. Технологии виртуальной реальности в адаптивных задачах. 

4. Технологии дополненной реальности в адаптивных задачах. 

5.  Адаптивные возможности программных и технических средств презентационных 

технологий. 

6. Технологии распознавания текста и обработки файлов.  

7. Системы управления контентом. 

8. Обзор практик организации дистанционного обучения. 

9. Структура и инструментарий учебного курса в ЭИОС РГСУ. 

10. Современные технологии передачи электронной информации в Интернет. 

11. Технические средства телекоммуникационных технологий. 

12. Программные средства телекоммуникационных технологий. 

13. Почтовые клиенты: обзор. 

14. Технологии работы с электронной почтой. 

15. Рассылка документов средствами офисных программ. 

16. Системы электронного документооборота. 

17. Назначение и сущность технологии телеконференций. 

18. Вебинары. Системы обеспечения и проведения вебинаров.  

19. Состав технологических операций при проведении телеконференции в режимах on-

https://urait.ru/bcode/512725
http://elibrary.ru/manual_elibrary_for_user.pdf
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line и off-line. 

20. Использование систем искусственного интеллекта для развития адаптивных 

информационных технологий. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751 (дата обращения: 

29.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15819-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 (дата обращения: 30.03.2023) 

 

2. Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной 

в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание реферата.  

Требования к структуре реферата: 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

https://urait.ru/bcode/510751
https://urait.ru/bcode/512725
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Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада 

(реферата), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел 

ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги 

или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% 

заимствований) работа не принимается. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

− текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

− промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 

рейтинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 
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4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в 

течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

− академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, 

соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

− выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, творческие 

задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в 

групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

− прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине обучающимся должен быть накоплен 

текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текущего 

рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 
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4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  

оцениваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для дифференцированного зачета. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета в 

Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

тесно увязывает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и 

практическими заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 

не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного 

контроля, обучающихся по дисциплине 

 

Перечень вопросов рубежного контроля и текущей аттестации  

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы), 

дисциплины 

Код 

контролируе

мой 

компетенций 

Форма 

рубежног

о 

контроля  

Вопросы/задания рубежного контроля  

1 Раздел -1 «Основы 

современных 

адаптивных 

информационных 

технологий» 

УК-1 Защита 

реферата 

1. Интеграция ИКТ в инклюзивное 

образование. 

2. Многоязычие: ключ к инклюзивному 

образованию в условиях 

информатизации общества. 

3. Компьютеры и программное 

обеспечение: встроенные специальные 

возможности. 

4. Мобильные телефоны: 

встроенные специальные возможности.  

5.  Слуховые аппараты: виды и 

характеристики. 

6. Программы чтения с экрана. 

7. Адаптивные клавиатуры.  

8. HTML-доступ, книги DAISY. 

9. Информационная система 

цифрового доступа.    

10. Информационный рынок: 

определение, становление, современное 

состояние. 

11. Современные экономические 

условия информатизации российского 

общества. 

12. Современные социальные условия 

информатизации российского общества. 

13. Современные  культурные 

условия информатизации российского 

общества. 

14. Роль библиотек в построении 

образования информационного 

общества.  

15. Программные технологии 

Интернет-телефонии. 

16. Аппаратные технологии 

Интернет-телефонии. 

17. Средства адаптации для работы с 

текстовыми документами. 
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18. Средства адаптации для работы с 

табличными документами. 

19. Средства адаптации для 

подготовки презентаций. 

20. Адаптированные документ-

камеры. Сканирование документов. 

2. Раздел -2 

«Информационные 

и 

коммуникационны

е технологии как 

средства 

коммуникации» 

УК-1 защита 

реферата 

1. Перспективы развития 

адаптивных информационных 

технологий. 

2. Информационная безопасность и 

защита информации: определения и 

генезис. 

3. Технологии виртуальной 

реальности в адаптивных задачах. 

4. Технологии дополненной 

реальности в адаптивных задачах. 

5.  Адаптивные возможности 

программных и технических средств 

презентационных технологий. 

6. Технологии распознавания текста 

и обработки файлов.  

7. Системы управления контентом. 

8. Обзор практик организации 

дистанционного обучения. 

9. Структура и инструментарий 

учебного курса в ЭИОС РГСУ. 

10. Современные технологии 

передачи электронной информации в 

Интернет. 

11. Технические средства 

телекоммуникационных технологий. 

12. Программные средства 

телекоммуникационных технологий. 

13. Почтовые клиенты: обзор. 

14. Технологии работы с электронной 

почтой. 

15. Рассылка документов средствами 

офисных программ. 

16. Системы электронного 

документооборота. 

17. Назначение и сущность 

технологии телеконференций. 

18. Вебинары. Системы обеспечения 

и проведения вебинаров.  

19. Состав технологических операций 

при проведении телеконференции в 

режимах on-line и off-line. 

20. Использование систем 

искусственного интеллекта для развития 

адаптивных информационных 

технологий. 
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4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

 

Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-1 
1. Новые задачи педагогических коллективов в работе с обучающимся, 

относящимся к разным категориям лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2. Понятие «доступные ИКТ». 

3. Состав «доступных ИКТ», общая характеристика. 

4. Базовые адаптивные информационные технологии в образовании.  

5. Ассистивные технологии образования.  

6. Форматы доступа к информации, используемые в инклюзивном 

образовании. 

7. Дистанционные технологии  в системе образования. 

8. Адаптивное программное обеспечение наиболее распространенных 

вариантов доступа к образованию, общая характеристика. 

9. «Мобильное образование» или «m-обучение» в системе 

инклюзивного образования.  

10. Совместимость слухового аппарата или других средств с 

мобильным телефоном. 

11. Просмотр веб-сайта  с помощью «программы чтения с экрана». 

12. Использование альтернативных средств коммуникации 

13. Инклюзивные веб-технологии. 

14. Специальные адаптивные  компьютерные учебные программы для 

образования. 

15. Облачные вычисления в инклюзивном образовании. 

16. Прикладное программное обеспечение ассистивных технологий, 

доступное с любого компьютера через интернет. 

17. Использование адаптированной компьютерной техники. 

Использование адаптивных устройств ввода и вывода информации.  

18. Использование специального программного обеспечения для 

студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

19. Организация индивидуального информационного пространства. 

Использование альтернативных средств коммуникации.  

20. Всемирная паутина. Поисковые системы.  

21. Возможности робототехники и сенсорики в адаптации людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

22. Интеграция адаптивных ИКТ в образование. 

23. Многоязычие: ключ к инклюзивному образованию в условиях 

информатизации общества. 

24. Компьютеры и мобильные телефоны, содержащие встроенные 

специальные возможности.  

25. Слуховые аппараты - общая характеристика.  

26. Программы чтения с экрана, адаптивные клавиатуры.  

27. HTML-доступ, книги DAISY (информационная система цифрового 

доступа).    

28. Информационный рынок: определение, становление, современное 
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Коды 

контролируемых 

компетенций 

Вопросы /задания 

состояние. 

29. Современные экономические и социальные условия 

информатизации российского общества. 

30. Современные  культурные условия информатизации российского 

общества. 

31. Роль библиотек в построении информационного общества.  

32. Программные и аппаратные технологии Интернет-телефонии. 

33. Дистанционные образовательные технологии: проблемы, 

возможности, перспективы развития. 

34.  Понятие электронного обучения.  

35. Роль сетевых технологий в формировании современной 

информационной среды. 

36. Создание безбарьерной среды с использованием ИКТ в условиях 

образования учащихся с особыми образовательными потребностями. 

37. Интернет курсы. 

38. Интернет тестирование.  

39. Интернет олимпиады. 

40. Использование адаптивных технологий в учебном процессе 

41. Определение понятий «электронная библиотека», «цифровая 

библиотека», «виртуальная библиотека», «медиатека». 

42. Объективные предпосылки создания и этапы развития 

электронных библиотек 

43. Информационная безопасность и защита информации: определения 

и генезис. 

44. Технологии виртуальной реальности.  

45. Адаптивные возможности программных и технических средств 

презентационных технологий. 

46. Технологии распознавания текста и обработки файлов.  

47. Современные технологии передачи электронной информации в 

Интернет. 

48. Назначение и сущность технологии телеконференций. Вебинар.  

49. Состав технологических операций при проведении 

телеконференции в режимах on-line и off-line. 

50. Использование систем искусственного интеллекта для развития 

адаптивных информационных технологий.  

51. Построение системы с использованием информационных 

технологий. 

52. Интеллектуализация информационных технологий. 

53. Приоритетные технологии информационного общества. 

54. Проблема формирования единого информационного 

пространства.  

55. Информационная среда как новая среда обитания человека. 

 



 
20 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины 

5.1.1. Основная литература 

1. Советов, Б. Я.  Информационные технологии : учебник для вузов / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

327 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00048-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510751 (дата обращения: 

29.03.2023). 

2. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для 

вузов / М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2023. — 355 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

15819-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/509820 (дата обращения: 30.03.2023) 

 

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 238 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01935-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/512725 (дата обращения: 29.03.2023). 

2. Трофимов, В. В.  Информационные технологии в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

В. В. Трофимов. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01937-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/512726 (дата обращения: 30.03.2023). 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая 

доступ высших и средних учебных заведений, 

публичных библиотек и корпоративных 

пользователей к наиболее востребованным 

материалам по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, 

технологии, медицины и образования, 

содержащий рефераты и полные тексты более 

34 млн научных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная 

платформа Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по 

различным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

4. База данных 

"EastView" 
Полнотекстовая база данных периодических 

изданий 
https://dlib.eastview.com 

5. Электронная Библиотека предоставляет доступ более чем к https://grebennikon.ru/  

https://urait.ru/bcode/510751
https://urait.ru/bcode/512725
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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библиотека 

"Grebennikon" 

30 журналам, выпускаемых Издательским 

домом "Гребенников". 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекций и семинаров/практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой 

прочитанной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Подготовка к занятию семинарского типа 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в 

изучении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия. 

Работа во время проведения учебного занятия семинарского типа включает: 

− консультирование студентов преподавателями и вспомогательным персоналом с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов проводится обучающимися 

самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. Подготовленная к сдаче 

на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, 

устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае служит получение 

положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является необходимым 

условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету. При получении 

неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное время 

пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 
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 5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор; 

4. Адаптационные средства. 

 

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 

Для изучения дисциплины используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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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, адаптационными средствами). 

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, адаптационными 

средствами). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины применяются различные образовательные технологии, в том 

числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины предусматривает использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью/специализацией реализуемой 

основной профессиональной образовательной программы. 
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Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы военной подготовки» разработана на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриата по направлению подготовки 51.03.06 Библиотечно-информационная 

деятельность, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1182 от 06.12.2017учебного плана по основной  профессиональной 

образовательной программе высшего образования - программы бакалавриата по направлению 

подготовки/специальности  51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность (далее – 

«ОПОП»). 

Рабочая программа дисциплины (модуля) «Основы военной подготовки» разработана 

рабочей группой в составе: д-р полит. наук, доцент Зеленков М.Ю.; канд. ист. наук Леонов В.В.; 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины (модуля) заключается в получении обучающимися образовательных 

организаций высшего образования знаний, умений и навыков, необходимых для их становления 

(далее – вуз) в качестве граждан способных и готовых к выполнению воинского долга и 

обязанности по защите своей Родины в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Изучением дисциплины (модуля) достигается понимание обучающимися необходимости 

подготовки граждан Российской Федерации к военной службе, воспитание любви к Родине, 

чувства патриотизма, готовности к защите Отечества и формирование первичных умений и 

навыков для подготовки обучающихся к военной службе. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. Приобретение понимания главных положений военной доктрины Российской 

Федерации, а также основ военного строительства и структуры Вооруженных Сил Российской 

Федерации (далее – ВС РФ), раскрытие специфики деятельности различных категорий 

военнослужащих ВС РФ. 

2. Формирование высокого общественного сознания и воинского долга, 

воспитание дисциплинированности, высоких морально-психологических качеств личности 

гражданина – патриота. 

3. Овладение знаниями уставных норм и правил поведения военнослужащих, 

навыками строевой подтянутости, уважительного отношения к воинским ритуалам и 

традициям, военной форме одежды. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках 

планируемых результатов освоения основных профессиональных образовательных 

программ высшего образования – программ бакалавриата, соотнесенные с 

установленными индикаторами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся 

универсальной компетенции УК-8 в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты: 

 

Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

Безопасность 

жизнедеятельности 

УК-8 Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

УК-8.1 Знает 

основы и правила 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности, 

классификацию 

опасных и вредных 

факторов среды 

обитания человека, 

правовые и 

Знать: основные положения 

общевоинских уставов ВС РФ; 

организацию внутреннего порядка в 

подразделении; основные положения 

Курса стрельб из стрелкового оружия; 

устройство стрелкового оружия, 

боеприпасов и ручных гранат; 

предназначение, задачи и 

организационно-штатную структуру 

общевойсковых подразделений; 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и 

военных 

конфликтов 

организационные 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

основные факторы, определяющие 

характер, организацию и способы 

ведения современного общевойскового 

боя; 

общие сведения о ядерном, 

химическом и биологическом оружии, 

средствах его применения; 

правила поведения и меры 

профилактики в условиях заражения 

радиоактивными, отравляющими 

веществами и бактериальными 

средствами; 

тактические свойства местности, их 

влияние на действия подразделений в 

боевой обстановке; 

назначение, номенклатуру и условные 

знаки топографических карт; 

основные способы и средства оказания 

первой медицинской помощи при 

ранениях и травмах; 

тенденции и особенности развития 

современных международных 

отношений, место и роль России в 

многополярном мире, основные 

направления социально-

экономического, политического и 

военно- технического развития страны; 

основные положения Военной 

доктрины РФ; 

правовое положение и порядок 

прохождения военной службы; 

Уметь: правильно применять и 

выполнять положения общевоинских 

уставов ВС РФ; 

осуществлять разборку и сборку 

автомата (АК-74) и пистолета (ПМ), 

подготовку к боевому применению 

ручных гранат; 

оборудовать позицию для стрельбы из 

стрелкового оружия; выполнять 

мероприятия радиационной, 

химической и биологической защиты; 

читать топографические карты 

различной номенклатуры; 

давать оценку международным военно-

политическим и внутренним событиям 

и фактам с позиции патриота своего 

Отечества; 

применять положения нормативно-

правовых актов; 

Владеть: строевыми приемами на 

месте и в движении; навыками 

управления строями взвода; навыками 

УК-8.2 

Осуществляет 

оперативные 

действия в случае 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций в том 

числе при угрозе и 

возникновении 

военных 

конфликтов 

УК-8.3 Создает и 

поддерживает 

безопасные 

условия 

жизнедеятельности 

в повседневной 

жизни и в 

профессиональной 

деятельности, 

адекватно 

реагирует на 

возникновение 

чрезвычайных 

ситуаций и 

предотвращает 

негативные 

последствия для 

сохранения 

природной среды 
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Категория 

компетенций 

(при наличии) 

Код компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

стрельбы из стрелкового оружия; 

навыками подготовки к ведению 

общевойскового боя; навыками 

применения индивидуальных средств 

РХБ защиты; навыками 

ориентирования на местности по карте 

и без карты; 

навыками применения 

индивидуальных средств медицинской 

защиты и подручных средств для 

оказания первой медицинской помощи 

при ранениях и травмах; 

навыками работы с нормативно-

правовыми документами. 

 

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с 

педагогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Курс 1 

Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с педагогическими 

работниками 
36 36 

Лекционные занятия 12 12 

из них: в форме практической подготовки   

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки   

Самостоятельная работа обучающихся 68 68 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а
м

о

ст
о

я
т

ел
ь

н
а

я
 

р
а

б
о

т

а
 Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 
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В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

Модуль 1 (Курс 1, Сессии 3-4) 

Раздел 1. Военно-политическая подготовка  11 7 4 2  2  

Тема 1.1. Геополитическое положение России в 

современном мире. Основные направления 

социально-экономического, политического и 

военно-технического развития страны 

5 3 2 2    

Тема 1.2. Цели и задачи военно-политической 

работы. Средства, формы и методы военно-

политической работы в ВС РФ.  

6 4 2   2  

Раздел 2. Правовая подготовка 8 4 4 2  2  

Тема 2.1. Военная доктрина РФ. Правовые 

основы политики России в области ядерного 

сдерживания 

4 2 2 2    

Тема 2.2. Законодательство Российской 

Федерации о прохождении военной службы 
4 2 2   2  

Раздел 3. Общевоинские уставы ВС РФ 13 9 4 2  2  

Тема 3.1. Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации, их основные 

требования и содержание 

5 3 2 2    

Тема 3.2. Внутренний порядок и суточный наряд 3 3      

Тема 3.3. Общие положения Устава гарнизонной 

и караульной службы 
5 3 2   2  

Раздел 4. Строевая подготовка 9 7 2   2  

Тема 4.1. Строевые приемы и движение без 

оружия 
9 7 2   2  

Раздел 5. Огневая подготовка из стрелкового 

оружия 
21 15 6   6  

Тема 5.1. Основы и правила стрельбы, приемы и 

способы ведения огня из стрелкового оружия 
7 5 2 

 
 2  

Тема 5.2. Назначение, боевые свойства, 

материальная часть и применение стрелкового 

оружия, ручных противотанковых гранатометов 

и ручных гранат 

8 6 2   2  

Тема 5.3. Выполнение упражнений учебных 

стрельб из стрелкового оружия 
6 4 2   2  

Раздел 6. Основы тактики общевойсковых 

подразделений 
15 11 4 2  2  

Тема 6.1. Вооруженные Силы Российской 

Федерации их состав и задачи.  
4 2 2 2    

Тема 6.2. Тактико-технические характеристики 

(ТТХ) основных образцов вооружения и техники 

ВС РФ 

3 3      

Тема 6.3. Основы общевойскового боя 4 2 2   2  

Тема 6.4. Основы инженерного обеспечения и 

связи  
2 2      

Тема 6.5. Организация воинских частей и 2 2      
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с 

педагогическими работниками 

В
се

г
о
 

Л
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ц
и

о
н

н
ы

е 
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н
я

т
и
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и
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о
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е 
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и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д
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т

о
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П
р

а
к

т
и

ч
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к
и

е 
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н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 п

о
д

го
т

о
вк

и
 

подразделений, вооружение, боевая техника 

вероятного противника 

Раздел 7. Радиационная, химическая и 

биологическая защита 
9 5 4 2  2  

Тема 7.1. Ядерное, химическое, биологическое, 

зажигательное оружие 
4 2 2 2    

Тема 7.2. Средства, приемы и способы 

радиационной, химической и биологической 

защиты 

5 3 2   2  

Раздел 8. Военная топография 8 4 4   4  

Тема 8.1. Местность как элемент боевой 

обстановки. Измерения и ориентирование на 

местности без карты, движение по азимутам 

4 2 2   2  

Тема 8.2. Топографические карты и их чтение, 

подготовка к работе. Определение координат 

объектов и целеуказания по карте 

4 2 2   2  

Раздел 9. Основы военно-медицинской 

подготовки 
10 6 4 2  2  

Тема 9.1. Медицинское обеспечение войск (сил). 

Организация медицинского обеспечения 

воинских формирований тактического звена. 

4 2 2 2    

Тема 9.2. Первая помощь при ранениях, травмах 

на поле боя  
4 2 2   2  

Тема 9.3. Средства оказания первой помощи. 

Эвакуация раненых. 
2 2      

Контроль промежуточной аттестации (час) 4       

Общий объем, часов 108 68 36 12  24  

 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

 

РАЗДЕЛ 1. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Тема 1.1. Геополитическое положение России в современном мире. Основные 

направления социально-экономического, политического и военно-технического развития 

страны 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Современная геополитическая ситуация и положение России в современном мире. 

Новые тенденции и особенности развития современных международных отношений. США и их 

союзники главные источники международной опасности. Специальная военная операция - 

ответ России на глобальные угрозы Запада суверенитету и безопасности России. Место и роль 
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России в многополярном мире. Основные направления социально-экономического, 

политического и военно-технического развития Российской Федерации.  

 

Тема 1.2. Цели и задачи военно-политической работы. Средства, формы и методы 

военно-политической работы в ВС РФ. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цели и задачи военной подготовки. Воспитание любви к Родине, чувства патриотизма, 

готовности к защите Отечества - приоритетное направление государственной политики. 

Всесторонняя подготовка граждан Российской Федерации к военной службе, повышение 

престижа военной службы. Направления и формы военно-политической работы и военно-

политической подготовки в подразделении, требования руководящих документов. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 1 

 

Тема 1.1. Геополитическое положение России в современном мире. Основные 

направления социально-экономического, политического и военно-технического развития 

страны 

Форма практического задания: дискуссия 

Задание 1. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Современная военно-политическая ситуация в мире. 

2. Россия в многополярном мире.  

3. Объективные причины проведения специальной военной операции России на 

Украине. 

4. Шесть волн расширения НАТО на Восток. 

5. Санкционная политика Запада в отношении России. 

6. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. 

7. Оборона страны – национальный стратегический приоритет России. 

8. Основные направления социально-экономического развития РФ. 

9.  Основные направления политического развития РФ. 

10. Основные направления военно-технического развития РФ. 

11. Какие цели в области обороны страны поставлены в Стратегии национальной 

безопасности для защиты национальных интересов Российской Федерации? 

12. Каким путем в рамках реализации военной политики стратегического сдерживания 

достигаются цели обороны страны? 

13. Решению каких задач в рамках достижения целей обороны в Стратегии уделяется 

особое внимание? 

14. Какие традиционные ценности в рамках защиты реализуемых национальных 

приоритетов определены Указом Президента РФ от 09.11.2022 N 809? 

15. Назовите основные направления обеспечения экономической безопасности, 

определенные Стратегией национальной безопасности Российской Федерации? 

 

Тема 1.2. Цели и задачи военно-политической работы. Средства, формы и методы 

военно-политической работы в ВС РФ. 

Форма практического задания: дискуссия 
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Задание 1. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Система военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

2. Цели и задачи военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

3. Силы и средства военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

4. Принципы военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

5. Формы и методы военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

6. Функции военно-политических органов в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

7. Вопросы военно-политической подготовки в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

8. Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и 

исторической памяти один из ключевых национальных приоритетов, реализуемых в 

соответствии с Указом Президента РФ от 09.11.2022 N 809. 

9. Вопросы противодействия информационно-психологическому воздействию 

противника. 

10. Силы и средства информационно-психологических операций, проводимых 

противником. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРАВОВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема 2.1. Военная доктрина РФ. Правовые основы политики России в области 

ядерного сдерживания 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Военная доктрина-организационно-правовая основа военной политики и 

законодательства России Понятие, структура, основные положения содержания Военной 

доктрины Российской Федерации. Военные опасности и военные угрозы Российской 

Федерации. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению 

военных конфликтов. Основы политики Российской Федерации в области ядерного 

сдерживания. Условия перехода РФ к применению ядерного оружия. Основные задачи 

Вооруженных Сил, других войск и органов в мирное время. 

Тема 2.2. Законодательство Российской Федерации о прохождении военной службы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Правовая основа воинской обязанности и военной службы. Понятие военной службы, ее 

виды и их характеристики. Структура военного законодательства Российской Федерации и 

основные положения законодательства Российской Федерации о воинской обязанности и 

прохождении военной службы. Содержание воинской обязанности. Правовое положение 
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военнослужащих и порядок прохождения военной службы. Обязанности граждан по воинскому 

учету. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 2 

Тема 2.1. Военная доктрина РФ. Правовые основы политики России в области 

ядерного сдерживания 

Форма практического задания: дискуссия 

Задание 1. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Понятие, правовые основы и структура Военной доктрины Российской Федерации? 

2. Основные понятия и термины Военной доктрины Российской Федерации? 

3. Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации? 

4. Военная политика Российской Федерации? 

5. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению  

военных конфликтов? 

6. Применение Вооруженных Сил, других войск и органов для отражения агрессии? 

7. Применение Российской Федерацией высокоточного и ядерного оружия? 

8. Государственная политика Российской Федерации в области ядерного сдерживания? 

9. Условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия? 

10. Основные задачи Вооруженных Сил, других войск и органов в мирное время. 

 

Тема 2.2. Законодательство Российской Федерации о прохождении военной службы 

Форма практического задания: дискуссия 

Задание 1. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Структура военного законодательства Российской Федерации? 

2. Федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащих» - правовая основа организации военной службы. 

3. Структура федерального закона «О воинской обязанности военной службы». 

4. Понятие и содержание воинской обязанности? 

5. Понятие военной службы ее виды. Призыв и прохождение военной службы по 

призыву и по контракту. 

6. Исполнение обязанностей военной службы.  

7. Обязательная и добровольная подготовка к прохождению военной службы? 

8. Приведение к военной присяге граждан России и принятие обязательства 

иностранными гражданами, поступившими на военную службу в Российской 

Федерации. 

9. Воинские должности. Составы военнослужащих и воинские звания. 

10. Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 3. ОБЩЕВОИНСКИЕ УСТАВЫ ВС РФ 

Тема 3.1. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

основные требования и содержание  

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Структура, требования и основное содержание общевоинских уставов. Права 

военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Воинские звания. Единоначалие. 

Начальники и подчиненные. Старшие и младшие. Приказ и приказание. Порядок отдачи и 

выполнение приказа. Воинская вежливость и воинская дисциплина военнослужащих. 

 

Тема 3.2. Внутренний порядок и суточный наряд  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Размещение военнослужащих. Распределение времени и внутренний порядок. Суточный 

наряд роты, его предназначение, состав. Дневальный, дежурный по роте. Развод суточного 

наряда. 

 

Тема 3.3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы. Обязанности разводящего, 

часового. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 3 

 

Тема 3.2. Внутренний порядок и суточный наряд  

Форма практического задания: нормативно обоснованный ответ, доклад 

Задание 1. 

Ответьте на вопрос и обоснуйте его указанием положений, соответствующих 

нормативных правовых актов (НПА): 

1. Что такое внутренний порядок? 

2. Чем достигается внутренний порядок? 

3. С какой целью назначается суточный наряд роты? Кто входит в его состав? 

4. Кто назначается дежурным по роте? За что отвечает и кому подчиняется дежурный 

по роте? 

5. Кто назначается дневальным по роте? За что отвечает и кому подчиняется 

дневальный по роте? 

6. Перечислите обязанности дневального по роте. 

7. Что запрещается очередному дневальному? 

8. Что должны знать и настойчиво добиваться все лица суточного наряда? 

9. Что не имеют права делать лица суточного наряда без разрешения дежурного по 

полку? 

10. Что должен сделать дежурный по роте по прибытии в подразделение командира 

другой роты? 

Задание 2. 

Подготовьте доклад по одной из тем с указанием на требования соответствующих НПА: 

1. Размещение военнослужащих.  

2. Распределение времени и внутренний порядок.  

3. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  

4. Дневальный, дежурный по роте.  

5. Развод суточного наряда. 

 

Тема 3.3. Общие положения Устава гарнизонной и караульной службы  
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Форма практического задания: нормативно обоснованный ответ, доклад 

Задание 1. 

Ответьте на вопрос и обоснуйте его указанием положений, соответствующих НПА: 

1. В чем заключаются общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

2. Что называется караулом, его состав, назначение и виды? 

3. Чем отличается гарнизонный караул и внутреннего? 

4. Кто назначается для охраны и обороны кораблей Военно-Морского Флота и каким 

нормативным документом определен порядок несения ими караульной службы? 

5. Кому подчиняются гарнизонный и внутренний караулы и с какого момента они 

переходят в подчинение этим должностным лицам? 

6. Назовите обязанности часового? 

7. Что запрещается часовому? 

8. Назовите обязанности разводящего? 

9. Чем должен быть вооружен караул и в какой форме одежды должен нести службу? 

10. Когда и как производится заряжание и разряжание оружия в карауле? 

Задание 2. 

Подготовьте доклад по одной из тем с указанием требований, соответствующих НПА: 

1. Подготовка караулов. 

2. Организация и несение караульной службы. 

3. Внутренний порядок в караулах. 

4. Охрана караулом объектов с применением технических средств охраны. 

5. Участие войск гарнизона в обеспечении режима чрезвычайного положения и в 

предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3: 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 4. СТРОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Тема 4.1. Строевые приемы и движение без оружия  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Строй и его элементы. Виды строя. Сигналы для управления строем. Команды и порядок 

их подачи. Обязанности командиров, военнослужащих перед построением и в строю. Строевой 

расчет. Строевая стойка. Выполнение команд: "Становись", "Равняйсь", "Смирно", "Вольно", 

"Заправиться". Повороты на месте. Строевой шаг. Движение строевым шагом. Движение 

строевым шагом в составе подразделения. Повороты в движении. Движение в составе взвода. 

Управление подразделением в движении. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 4 

Тема 4.1. Строевые приемы и движение без оружия  

Форма практического задания: отработка и демонстрация знания статей Строевого 

устава ВС РФ и сформированности практических навыков доклада командиру на заданный 

вопрос; демонстрация навыков выполнения строевых приемов и управления строем 

Задание 1. 

Доложите командиру ответ на заданный вопрос по Строевому уставу с соблюдением 

уставных требований: 
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1. Что такое строй? 

2. Чем такое шеренга и линия машин? 

3. Что такое фронт и тыльная сторона строя? 

4. Что такое фланг, интервал и дистанция 

5. Что такое ряд, ширина строя и глубина строя? 

6. Какими могут быть одношереножный и двухшереножный строи? 

7. Что такое колонна, какой военнослужащий называется направляющим и 

замыкающим? 

8. Что такое развернутый и походный строй? 

9. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю? 

10. Как осуществляется управление строем? 

Задание 2. 

Продемонстрируйте навыки выполнения команд одиночным военнослужащим на месте 

и в движении: 

1. «Становись».  

2. «Равняйсь».  

3. «Смирно». 

4. «Вольно», «Заправиться».  

5. «Нале-ВО», «Напра-ВО» 

6. «Кру-ГОМ».  

7. «Строевым шагом - МАРШ».  

8. «Правое плечо вперед - МАРШ». 

9. «Левое плечо вперед - МАРШ» 

10. «Кругом – МАРШ». 

Задание 3. 

Продемонстрируйте навыки выполнения команд в составе подразделения (отделения, 

взвода) на месте и в движении: 

1. «Отделение - СТАНОВИСЬ».  

2. «Отделение - РАВНЯЙСЬ».  

3. «Отделение -СМИРНО». 

4. «Отделение - ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ», «РАЗОЙДИСЬ».  

5. «Отделение - нале-ВО», «Отделение напра-ВО». 

6. «Отделение - кру-ГОМ».  

7. «Отделение - строевым шагом - МАРШ».  

8. «Отделение - правое плечо вперед - МАРШ». 

9. «Отделение - левое плечо вперед - МАРШ». 

10. «Отделение - кругом – МАРШ». 

Задание 4. 

Продемонстрируйте навыки подачи команд и управления подразделением (отделением, 

взводом), на месте и в движении (правильно подать команду и добиться ее выполнения): 

1. «Отделение СТАНОВИСЬ».  

2. «Отделение РАВНЯЙСЬ».  

3. «Отделение СМИРНО». 

4. «Отделение ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ», «РАЗОЙДИСЬ».  

5. «Отделение нале-ВО», «Отделение напра-ВО». 

6. «Отделение кру-ГОМ».  
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7. «Отделение строевым шагом - МАРШ».  

8. «Отделение правое плечо вперед - МАРШ». 

9. «Отделение левое плечо вперед - МАРШ». 

10. «Отделение кругом – МАРШ». 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 4: 

Форма рубежного контроля – проверка демонстрации навыка подачи и выполнения 

строевых команд, устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 5. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА ИЗ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ  

 

Тема 5.1. Основы и правила стрельбы, приемы и способы ведения огня из 

стрелкового оружия  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием. Требования 

безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. Цель и задачи огневой 

подготовки. Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. Основы внутренней и 

внешней баллистики. Явление выстрела и его периоды. Отдача оружия. Прочность и живучесть 

ствола. Начальная скорость полета пули. Элементы траектории выстрела. Способы определения 

дальности до цели. Правильное прицеливание и ошибки при прицеливании. Выбор вида, 

режима, способа ведения и момента открытия огня. Исходные установки для стрельбы. 

Корректировка огня. 

 

Тема 5.2. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение 

стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Назначение, состав, боевые свойства, материальная часть и порядок неполной разборки 

и сборки АК-74. Назначение, состав, боевые свойства и порядок неполной разборки сборки 

пистолета ПМ и СВД. Назначение, состав, боевые свойства РПГ-7. Назначение, боевые 

свойства и материальная часть ручных гранат. Неполная разборка и сборка АК-74, и подготовка 

их к боевому применению. Неполная разборка и сборка пистолета ПМ и подготовка его к 

боевому применению. Снаряжение магазинов и подготовка ручных гранат к боевому 

применению. 

 

Тема 5.3. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Проверка знаний требований безопасности при организации и проведении стрельб и мер 

безопасности при обращении со стрелковым оружием. Основные положения курса стрельб из 

стрелкового оружия. Порядок выполнения упражнения учебных стрельб. Выполнение 

подготовительных упражнений в изготовке для стрельбы и производстве выстрела в 

электронном тире. Выполнение учебных стрельб из пневматического и (или) мелкокалиберного 

оружия в стрелковой галерее тира РГСУ.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К РАЗДЕЛУ 5 

Тема 5.1. Основы и правила стрельбы, приемы и способы ведения огня из 

стрелкового оружия  
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Форма практического задания: отработка и демонстрация знания требований 

безопасности при стрельбе из стрелкового оружия и положений внутренней и внешней 

баллистики  

Задание 1. 

Проанализируйте содержание требований Наставления по стрелковому делу и обоснуйте 

ответ на заданный вопрос положениями из внутренней и внешней баллистики: 

1. Назовите требования безопасности при обращении со стрелковым оружием, при 

проведении занятий по огневой подготовке и при проведении стрельб и продемонстрируйте 

навыки их выполнения. 

2. Назовите периоды выстрела, их характеристики, причины износа и живучести 

ствола, продемонстрируйте мероприятия по его сбережению. 

3. Покажите на схеме и назовите элементы и формы траектории и продемонстрируйте 

какое практическое значение они имеют. 

4. Обоснуйте влияние начальной скорости пули на дальность прямого выстрела, 

практическое значение угла места цели, температуры воздуха и ветра, явления деривации и 

рассеивания на результаты стрельбы. 

5. Назовите способы определения расстояния до цели. Обоснуйте формулу тысячной. 

Продемонстрируйте навыки определения дальности до цели на основе знания размеров цели 

(высоты объекта) и формулы тысячной Д=Вх1000. 

6. Продемонстрируйте, что такое ровная мушка и правильное прицеливание, на 

фиксаторе прицеливания командирского ящика КЯ-83; назовите какие ошибки совершаются 

при прицеливании. 

7. Продемонстрируйте на массо-габаритном макете АКС-74 порядок выбора прицела и 

точки прицеливания при стрельбе. 

8. Продемонстрируйте определение исходных установок для стрельбы из стрелкового 

оружия и учет поправок при стрельбе. 

9. Продемонстрируйте порядок ведения наблюдение за полем боя, выбора цели и 

целеуказания. 

10. Продемонстрируйте, приемы и способы ведения огня из стрелкового оружия на 

примере массо-габаритного макета АКС-74. 

 

Тема 5.2. Назначение, боевые свойства, материальная часть и применение 

стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и ручных гранат  

Форма практического задания: отработка и демонстрация знания материальной части 

АК-74, пистолета ПМ, ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В и ручных гранат, 

демонстрация навыков неполной разборки и сборки массо-габаритного макета АКС-74, 

снаряжения магазина к АКС-74 учебными патронами 

Задание 1. 

Дайте обоснованный ответ по содержанию материальной части АК-74, пистолета ПМ, 

ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В и ручных осколочных гранат и 

продемонстрируйте: 

1. Знание терминов боевых (тактических) характеристик стрелкового оружия и 

боеприпасов.  

2. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

пистолета Макарова (ПМ). 
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3. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

снайперской винтовки Драгунова (СВД). 

4. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

гранатомета РПГ-7В и ручных осколочных гранат. 

5. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

автомата АК-74. 

Задание 2. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Неполной разборки автомата АКС-74 с названием отсоединяемых частей и 

механизмов. 

2. Сборки АКС-74 после его неполной разборки с названием частей и механизмов. 

3. Снаряжения магазина к АКС-74 учебными патронами. 

4. Подготовки ручных осколочных гранат (РГД-5; РГН; Ф-1; РГО) к боевому 

применению в соответствии с тактико-технических характеристиками, боевыми свойствами и 

устройством.  

5. Чистки и смазки стрелкового оружия и гранатометов. 

 

Тема 5.3. Выполнение упражнений учебных стрельб из стрелкового оружия 

Форма практического задания: отработка и демонстрация практических навыков  

Задание 1. 

Продемонстрируйте: 

1. Знание требований безопасности при проведении стрельб. 

2. Знание условий выполнения упражнений. 

3. Знание нормативов Сухопутных войск по огневой подготовке (изготовка к стрельбе 

из различных положений (лежа, с колена, стоя, из-за укрытия) при действии в пешем порядке) 

для автомата Калашникова, снайперской винтовки, пулемета ПК, ПКМ, пистолета ПМ, АПС, 

гранатомета РПГ-7. 

4. Знание сигналов и команд, подаваемых на стрельбище при выполнении упражнений 

учебных стрельб и в случае прекращения стрельбы. 

5. Знание формы одежды при выполнении упражнений учебных стрельб  

Задание 2. 

Продемонстрируйте навыки выполнения команд: 

1. «Автоматчику Петрову (Петровой) - огневая позиция у отдельного куста (там-то) - к 

бою – Вперед». 

2. В составе отделения: «Очередная смена на огневой рубеж - к бою – Вперед», 

«Огонь». 

3. «Приготовиться к атаке», «В атаку - вперед». 

4. «Прекратить огонь, разряжай» (при выполнении упражнения в движении – «Стой, 

прекратить огонь, разряжай», «Оружие к осмотру». 

5. Выполнение упражнения учебных стрельб в соответствии курсом стрельб из 

стрелкового оружия. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 5: 

Форма рубежного контроля – демонстрации навыка выполнения учебных стрельб и 

практических действий с оружием, устный опрос. 
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РАЗДЕЛ 6. ОСНОВЫ ТАКТИКИ ОБЩЕВОЙСКОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

 

Тема 6.1. Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и задачи. Назначение, структура 

мотострелковых и танковых подразделений сухопутных войск, их задачи в бою. Боевое 

предназначение входящих в них подразделений.  

 

Тема 6.2. Тактико-технические характеристики (ТТХ) основных образцов 

вооружения и техники ВС РФ  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Тактико-технические характеристики основных образцов вооружения и техники видов и 

родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Тема 6.3. Основы общевойскового боя  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Сущность современного общевойскового боя, его характеристики и виды. Основные 

факторы, определяющие характер, организацию и способы ведения современного 

общевойскового боя. Способы ведения современного общевойскового боя и средства 

вооруженной борьбы. 

 

Тема 6.4. Основы инженерного обеспечения и связи  

Перечень изучаемых элементов содержания 

Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений. Назначение, 

классификация инженерных боеприпасов, инженерных заграждений и их характеристики. 

Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, укрытия, убежища. 

Обеспечение бесперебойной связи важнейшее условие непрерывного управления войсками. 

Виды и средства связи, применяемые в подразделениях тактического звена.  

 

Тема 6.5. Организация воинских частей и подразделений, вооружение, боевая 

техника вероятного противника 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Организация, вооружение, боевая техника подразделений мотопехотного батальона 

(мпб) и танкового батальона (тб) армии США. Организация, вооружение, боевая техника 

подразделений мпб и тб армии Германии. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 6 

 

Тема 6.3. Основы общевойскового боя  

Форма практического задания: 

Задание 1. 

Ответьте на вопрос и обоснуйте его указанием положений, соответствующих 

нормативных правовых актов (наставлений): 

1. Сущность и содержание общевойскового боя. 

2. Силы и средства вооруженной борьбы в общевойсковом бою. 

3. Способы ведения общевойскового боя. 
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4. Построение сил и средств мотострелковых подразделений. 

5. Боевой порядок мотострелкового взвода. 

 

Тема 6.4. Основы инженерного обеспечения и связи  

Форма практического задания: нормативно обоснованный ответ, доклад 

Задание 1. 

Ответьте на вопрос и обоснуйте его указанием положений, соответствующих 

нормативных правовых актов (наставлений): 

1. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

2. Назначение, классификация инженерных боеприпасов и их характеристики.  

3. Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики. 

4. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, их 

маскировка. 

5. Полевые фортификационные сооружения: укрытия, убежища. 

Задание 2. 

Подготовьте доклад по одной из тем с указанием на требования соответствующих 

наставлений: 

1. Порядок оборудования одиночного стрелкового окопа, его элементы и размеры. 

2. Приемы выполнения работ при оборудовании окопа для стрельбы лежа и 

последовательность его расширения для стрельбы с колена и стоя. 

3. Современные виды связи, применяемые в Вооруженных силах Российской 

Федерации. 

4. Организация виды и средства связи, применяемые в подразделениях тактического 

звена (отделение, взвод, рота).  

5. Приемы и методы обеспечения устойчивой, бесперебойной связи в подразделениях 

тактического звена. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 6: 

форма рубежного контроля –устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 7. РАДИАЦИОННАЯ, ХИМИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА  

 

Тема 7.1. Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное оружие 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Ядерное оружие. Средства применения. Поражающие факторы ядерного взрыва и их 

воздействие на организм человека, вооружение, технику и фортификационные сооружения. 

Химическое оружие. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и 

воздействие на организм человека. Боевые состояния, средства применения, признаки 

применения ОВ, их стойкость на местности. Биологическое оружие. Основные виды и 

поражающее действие. Средства применения, внешние признаки применения. Зажигательное 

оружие. Поражающие действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и 

военную технику, средства и способы защиты от него. 

 

Тема 7.2. Средства, приемы и способы радиационной, химической и биологической 

защиты 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Цель, задачи и мероприятия РХБ защиты. Мероприятия специальной обработки: 

дегазация, дезактивация, дезинфекция, санитарная обработка. Цели и порядок проведения 

частичной и полной специальной обработки. Технические средства и приборы радиационной, 

химической и биологической защиты. Средства индивидуальной защиты и порядок их 

использования. Подгонка и техническая проверка средств индивидуальной защиты. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 7 

 

Тема 7.2. Средства, приемы и способы радиационной, химической и биологической 

защиты 

Форма практического задания: демонстрация практических навыков  

Задание 1. 

Продемонстрируйте навыки выполнения команд: 

1.  «Газы». 

2. «Плащ в рукава, чулки, перчатки надеть – Газы». 

3. «Отбой – Газам» 

4. «Общевойсковой защитный комплект надеть – Газы». 

5. «Защитный комплект-Снять». 

Задание 2. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Проведения проверки и подгонки индивидуальных средств защиты. 

2. Проведения специальной обработки: дегазация.  

3. Проведения специальной обработки: дезактивация.  

4. Проведения специальной обработки: дезинфекция.  

5. Проведения специальной обработки: санитарная обработка.  

6. Проведения частичной специальной обработки.  

7. Проведения полной специальной обработки.  

8. Использования индивидуального противохимического пакета (ИПП-11). 

9. Применения войскового прибора химической разведки (ВПХР).  

10. Пользования индивидуальным дозиметром. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 7: 

Форма рубежного контроля –– демонстрация навыков использования средств 

индивидуальной защиты, устный опрос 

 

РАЗДЕЛ 8. ВОЕННАЯ ТОПОГРАФИЯ  

 

Тема 8.1. Местность как элемент боевой обстановки. Измерения и ориентирование 

на местности без карты, движение по азимутам. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Местность как элемент боевой обстановки. Способы ориентирования на местности без 

карты. Способы измерения расстояний. Движение по азимутам. 

 

Тема 8.2. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение 

координат объектов и целеуказание по карте. 

Перечень изучаемых элементов содержания 
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Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт. 

Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте. Целеуказание по 

карте. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 8 

 

Тема 8.2. Топографические карты и их чтение, подготовка к работе. Определение 

координат объектов и целеуказание по карте. 

Форма практического задания: устный опрос, демонстрация практических навыков  

Задание 1. 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Геометрическая сущность, классификация и назначение топографических карт.  

2. Определение географических и прямоугольных координат объектов по карте.  

3. Целеуказание по карте. 

Задание 2. 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Определение географических координат объектов. 

2. Определение прямоугольных координат объектов. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 8 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 

 

РАЗДЕЛ 9. ОСНОВЫ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Тема 9.1. Медицинское обеспечение войск (сил). Организация медицинского 

обеспечения воинских формирований тактического звена. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Медицинское обеспечение - как вид всестороннего обеспечения войск. Обязанности и 

оснащение должностных лиц медицинской службы тактического звена в бою. Общие правила 

оказания самопомощи и взаимопомощи. Первая помощь при ранениях и травмах. Первая 

помощь при поражении отравляющими веществами, бактериологическими средствами. 

Содержание мероприятия первой помощи. 

 

Тема 9.2. Первая помощь при ранениях, травмах на поле боя. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Первая помощь – это совокупность простых, целесообразных мер по охране здоровья и 

жизни пострадавшего от травмы, ранения или внезапно заболевшего человека. 

Сущность оказания первой помощи. Перечень состояний для оказания первой помощи. 

Определение признаков жизни и смерти. Алгоритм оказания первой помощи в соответствии с 

приказом Министра обороны Российской Федерации от 9 декабря 2022 г. № 760. 

 

Тема 9.3. Средства оказания первой помощи. Эвакуация раненых. 

Перечень изучаемых элементов содержания 

Комплектация аптечек, медицинских сумок и медицинских комплектов. Предназначение 

и характеристика комплектов медицинского имущества для первой врачебной помощи. Виды и 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/405916541/#0
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состав армейских аптечек. Эвакуация раненых с поля боя в тыл. Алгоритм эвакуационных 

действий по зонам. Средства эвакуации. 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ РАЗДЕЛА 9 

 

Тема 9.2. Первая помощь при ранениях, травмах на поле боя.  

Форма практического задания: продемонстрировать знание общих требований по 

оказанию первой помощи военнослужащим и особенности ее оказания в боевых условиях 

Задание 1. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Нормативные документы, регламентирующие оказание первой помощи 

военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, и воинских 

формирований Российской Федерации. 

2. Общие правила оказания первой помощи. 

3. Алгоритм оказания первой помощи. 

4. Сущность оказания первой помощи. 

5. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. 

6. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, и воинских формирований 

Российской Федерации. 

7. Правила оказания первой помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, и воинских формирований Российской Федерации. 

8. Дополнительные мероприятия по оказанию первой помощи, которые проводятся 

военнослужащими и медицинскими специалистами, прошедшими подготовку по программам 

подготовки по оказанию первой помощи, утвержденным Министерством обороны Российской 

Федерации, ФОИВ и (органами), уполномоченными в области управления другими войсками, 

воинскими формированиями. 

9. Первая помощь при ранениях. Особенности проведении мероприятий по оказанию 

первой помощи раненому на поле боя. 

10. Первая помощь при механических травмах и переломах костей. 

 

Тема 9.3. Средства оказания первой помощи. Эвакуация раненых.  

Форма практического задания: продемонстрировать знание порядка применения 

средств первой помощи и эвакуации раненых 

Задание 1. 

Примерный перечень вопросов: 

1. Комплектация аптечек и медицинских комплектов. 

2. Тактическая аптечка. 

3. Способы эвакуация раненых с поля боя в тыл. 

4. Особенности эвакуации раненых военнослужащих в укрытие. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 9 

Форма рубежного контроля – устный опрос. 
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РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

Раздел 1. Военно-

политическая 

подготовка 

3 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Геополитическое положение России в современном 

мире. Основные направления социально-

экономического, политического и военно-технического 

развития страны 

4 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Цели и задачи военно-политической работы. Средства, 

формы и методы военно-политической работы в ВС 

РФ. 

Раздел 2. Правовая 

подготовка 

2 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Военная доктрина РФ. Правовые основы политики 

России в области ядерного сдерживания 

2 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Законодательство Российской Федерации о 

прохождении военной службы 

Раздел 3. 

Общевоинские 

уставы ВС РФ 

3 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их основные требования и содержание 

3 
Самостоятельное изучение материала по теме: 

Внутренний порядок и суточный наряд 

3 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Общие положения Устава гарнизонной и караульной 

службы 

Раздел 4. Строевая 

подготовка 
7 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Строевые приемы и движение без оружия 

Раздел 5. Огневая 

подготовка из 

стрелкового оружия 

5 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Основы и правила стрельбы, приемы и способы 

ведения огня из стрелкового оружия 

6 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Назначение, боевые свойства, материальная часть и 

применение стрелкового оружия, ручных 

противотанковых гранатометов и ручных гранат 

4 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Выполнение упражнения учебных стрельб из 

пневматического и (или) мелкокалиберного оружия 

Раздел 6. Основы 

тактики 

общевойсковых 

2 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Вооруженные Силы Российской Федерации их состав и 

задачи. 
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подразделений 

3 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Тактико-технические характеристики (ТТХ) основных 

образцов вооружения и техники ВС РФ 

2 
Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Основы общевойскового боя 

2 
Самостоятельное изучение материала по теме: 

Основы инженерного обеспечения и связи 

2 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Организация воинских частей и подразделений, 

вооружение, боевая техника вероятного противника 

Раздел 7. 

Радиационная, 

химическая и 

биологическая 

защита 

2 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Ядерное, химическое, биологическое, зажигательное 

оружие 

3 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Средства, приемы и способы радиационной, 

химической и биологической защиты 

Раздел 8. Военная 

топография 

2 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Местность как элемент боевой обстановки. Измерения 

и ориентирование на местности без карты, движение по 

азимутам 

2 

Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Топографические карты и их чтение, подготовка к 

работе. Определение координат объектов и 

целеуказания по карте 

Раздел 9. Основы 

военно-медицинской 

подготовки 

2 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Медицинское обеспечение войск (сил). Организация 

медицинского обеспечения воинских формирований 

тактического звена. 

2 
Подготовка к практическому занятию. 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Первая помощь при ранениях, травмах на поле боя 

2 

Самостоятельное изучение материала по теме: 

Средства оказания первой помощи. Эвакуация 

раненых. 

Общий объем по 

дисциплине (модулю), 

часов 

68  

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 1 

1. Современная военно-политическая ситуация в мире. 

2. Россия в многополярном мире.  

3. Объективные причины проведения специальной военной операции России на 

Украине. 

4. Шесть волн расширения НАТО на Восток. 

5. Санкционная политика Запада в отношении России. 

6. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. 
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7. Оборона страны – национальный стратегический приоритет России. 

8. Основные направления социально-экономического развития РФ. 

9.  Основные направления политического развития РФ. 

10. Основные направления военно-технического развития РФ. 

11. Какие цели в области обороны страны поставлены в Стратегии национальной 

безопасности для защиты национальных интересов Российской Федерации? 

12. Каким путем в рамках реализации военной политики стратегического сдерживания 

достигаются цели обороны страны? 

13. Решению каких задач в рамках достижения целей обороны в Стратегии уделяется 

особое внимание? 

14. Какие традиционные ценности в рамках защиты реализуемых национальных 

приоритетов определены Указом Президента РФ от 09.11.2022 N 809? 

15. Назовите основные направления обеспечения экономической безопасности, 

определенные Стратегией национальной безопасности Российской Федерации? 

16. Система военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

17. Цели и задачи военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

18. Силы и средства военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

19. Принципы военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

20. Формы и методы военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

21. Функции военно-политических органов в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

22. Вопросы военно-политической подготовки в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

23. Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и 

исторической памяти один из ключевых национальных приоритетов, реализуемых в 

соответствии с Указом Президента РФ от 09.11.2022 N 809. 

24. Вопросы противодействия информационно-психологическому воздействию 

противника. 

25. Силы и средства информационно-психологических операций, проводимых 

противником. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Основная литература 

1. Смирнов, А. Ю. Военно-политическая подготовка. Россия в современном мире : 

учебное пособие / А. Ю. Смирнов, А. М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : 

СПбГТИ (ТУ), 2023. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/370865 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/370865
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https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Дополнительная литература 

1. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом 

Президента РФ от 02.07.2021 N 400) URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ (дата обращения: 28.02.2024). 

2. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. №803 «Об 

организации военно-политической подготовки в Вооружённых Силах Российской Федерации». 

URL: Приказ Министра обороны РФ от 28.12.2021 N 803 "Об утверждении Руководства по 

организации военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации" 

{КонсультантПлюс} (дата обращения: 28.02.2024). 

3. Приказ Министра обороны РФ от 22.02.2019 N 95 «Об организации военно-

политической подготовки в Вооруженных Силах Российской Федерации». Приказ Министра 

обороны РФ от 22.02.2019 N 95 "Об организации военно-политической подготовки в 

Вооруженных Силах Российской Федерации" {КонсультантПлюс}(дата обращения: 28.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 2 

11. Понятие, правовые основы и структура Военной доктрины Российской Федерации? 

12. Основные понятия и термины Военной доктрины Российской Федерации? 

13. Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации? 

14. Военная политика Российской Федерации? 

15. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению  

военных конфликтов? 

16. Применение Вооруженных Сил, других войск и органов для отражения агрессии? 

17. Применение Российской Федерацией высокоточного и ядерного оружия? 

18. Государственная политика Российской Федерации в области ядерного сдерживания? 

19. Условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия? 

20. Основные задачи Вооруженных Сил, других войск и органов в мирное время. 

21. Структура военного законодательства Российской Федерации? 

22. Федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащих» - правовая основа организации военной службы. 

23. Структура федерального закона «О воинской обязанности военной службы». 

24. Понятие и содержание воинской обязанности? 

25. Понятие военной службы ее виды. Призыв и прохождение военной службы по 

призыву и по контракту. 

26. Исполнение обязанностей военной службы.  

27. Обязательная и добровольная подготовка к прохождению военной службы? 

28. Приведение к военной присяге граждан России и принятие обязательства 

иностранными гражданами, поступившими на военную службу в Российской Федерации. 

29. Воинские должности. Составы военнослужащих и воинские звания. 

30. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2 

Основная литература 

1. Араев, С. И. Порядок прохождения военной службы и организация правового 

воспитания военнослужащих : учебное пособие / С. И. Араев, Ю. Н. Забнин. — Москва : МАИ, 

https://e.lanbook.com/book/353828
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
https://mil.ru/files/Prikaz_803ot28.12.2021.pdf
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=831553&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=831553&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=831553&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=764745&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=764745&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=764745&dst=100002
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2021. — 78 с. — ISBN 978-5-4316-0822-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207410 (дата обращения: 28.02.2024). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей.  

2. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Смирнов, А. Ю. Правовая подготовка. Военная доктрина Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о прохождении военной службы : учебное пособие / 

А. Ю. Смирнов, А. М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. 

— 86 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/370868 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Дополнительная литература 

1. Байрамуков, Ю. Б. Военно-Байрамуков, Ю. Б. Военно-политическая подготовка : 

учебник / Ю. Б. Байрамуков, В. С. Янович, П. Е. Арефьев. — Красноярск : СФУ, 2020. — 364 с. 

— ISBN 978-5-7638-4277-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Основы обороны государства и военной службы : учебно-методическое пособие / 

составители С. К. Сарыг [и др.]. — Кызыл : ТувГУ, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата 

обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 3 

1. Что такое внутренний порядок? 

2. Чем достигается внутренний порядок? 

3. С какой целью назначается суточный наряд роты? Кто входит в его состав? 

4. Кто назначается дежурным по роте? За что отвечает и кому подчиняется дежурный 

по роте? 

5. Кто назначается дневальным по роте? За что отвечает и кому подчиняется 

дневальный по роте? 

6. Перечислите обязанности дневального по роте. 

7. Что запрещается очередному дневальному? 

8. Что должны знать и настойчиво добиваться все лица суточного наряда? 

9. Что не имеют права делать лица суточного наряда без разрешения дежурного по 

полку? 

10. Что должен сделать дежурный по роте по прибытии в подразделение командира 

другой роты? 

11. Размещение военнослужащих.  

12. Распределение времени и внутренний порядок.  

13. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  

14. Дневальный, дежурный по роте.  

15. Развод суточного наряда. 

https://e.lanbook.com/book/207410
https://e.lanbook.com/book/353828
https://e.lanbook.com/book/370868
https://e.lanbook.com/book/181602
https://e.lanbook.com/book/175196
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16. В чем заключаются общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

17. Что называется караулом, его состав, назначение и виды? 

18. Чем отличается гарнизонный караул и внутреннего? 

19. Кто назначается для охраны и обороны кораблей Военно-Морского Флота и каким 

нормативным документом определен порядок несения ими караульной службы? 

20. Кому подчиняются гарнизонный и внутренний караулы и с какого момента они 

переходят в подчинение этим должностным лицам? 

21. Назовите обязанности часового. 

22. Что запрещается часовому? 

23. Назовите обязанности разводящего. 

24. Чем должен быть вооружен караул и в какой форме одежды должен нести службу? 

25. Когда и как производится заряжание и разряжание оружия в карауле 

26. Подготовка караулов. 

27. Организация и несение караульной службы. 

28. Внутренний порядок в караулах. 

29. Охрана караулом объектов с применением технических средств охраны. 

30. Участие войск гарнизона в обеспечении режима чрезвычайного положения и в 

предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3 

Основная литература 

1. Хрусталев, А. М. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации : 

учебно-методическое пособие / А. М. Хрусталев, А. Ю. Смирнов, И. Г. Штеренберг. — Санкт-

Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2024. — 159 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/385031 (дата обращения: 28.02.2024). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Дополнительная литература 

1. Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 «Об утверждении общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с «Уставом внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил 

Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации») URL: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470825&dst=100004. (дата обращения: 

28.02.2024). 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 4 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 4 

1. Что такое строй? 

2. Чем такое шеренга и линия машин? 

3. Что такое фронт и тыльная сторона строя? 

4. Что такое фланг, интервал и дистанция 

5. Что такое ряд, ширина строя и глубина строя? 

https://e.lanbook.com/book/385031
https://e.lanbook.com/book/353828
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470825&dst=100004
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6. Какими могут быть одношереножный и двухшереножный строи? 

7. Что такое колонна, какой военнослужащий называется направляющим и 

замыкающим? 

8. Что такое развернутый и походный строй? 

9. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю? 

10. Как осуществляется управление строем? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 4 

Основная литература 

1. Хрусталев, А. М. Строевая подготовка : учебно-методическое пособие / А. М. 

Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 59 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353831 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Дополнительная литература 

1. Приказ Министра обороны РФ от 11.03.2006 N 111 «Об утверждении строевого 

устава Вооруженных Сил Российской Федерации» URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103092/f2f6c343b059b2bb07e11c2fce01ccd3e3

8ca56f/ (дата обращения: 28.02.2024). 

2. Интернет – ресурс: https://www.mil.ru/ - сайт Министерства обороны Российской 

Федерации. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 5 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 5 

1. Знание терминов боевых (тактических) характеристик стрелкового оружия и 

боеприпасов.  

2. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

пистолета Макарова (ПМ). 

3. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

снайперской винтовки Драгунова (СВД). 

4. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

гранатомета РПГ-7В и ручных осколочных гранат. 

5. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

автомата АК-74. 

6. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием;  

7. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

8. Требования безопасности при неполной разборке и сборке АК-74. 

9. Назначение и составные части АК-74. 

10. Порядок сборки разборки АК-74. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 5 

1. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

https://e.lanbook.com/book/353831
https://e.lanbook.com/book/353828
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103092/f2f6c343b059b2bb07e11c2fce01ccd3e38ca56f/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103092/f2f6c343b059b2bb07e11c2fce01ccd3e38ca56f/
https://www.mchs.gov.ru/
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электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 6 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 6 

1. Сущность и содержание общевойскового боя. 

2. Силы и средства вооруженной борьбы в общевойсковом бою. 

3. Способы ведения общевойскового боя. 

4. Построение сил и средств мотострелковых подразделений. 

5. Боевой порядок мотострелкового взвода. 

6. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

7. Назначение, классификация инженерных боеприпасов и их характеристики.  

8. Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики. 

9. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, их 

маскировка. 

10. Полевые фортификационные сооружения: укрытия, убежища. 

11. Виды и средства связи, применяемые в подразделениях тактического звена. 

12. Порядок оборудования одиночного стрелкового окопа, его элементы и размеры. 

13. Приемы выполнения работ при оборудовании окопа для стрельбы лежа и 

последовательность его расширения для стрельбы с колена и стоя. 

14. Современные виды связи, применяемые в Вооруженных силах Российской 

Федерации. 

15. Приемы м методы обеспечения устойчивой, бесперебойной связи в подразделениях 

тактического звена. 

16. Дайте определение понятию «Вооруженные силы Российской Федерации»? 

17. Кто, в соответствии с Конституцией осуществляет руководство, а кто управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации? 

18. Разъясните предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации и назовите 

основные решаемые ими задачи в мирное время, в период непосредственной угрозы военного 

нападения на РФ и в военное время? 

19. Дайте определение понятию «Вид вооруженных сил» и «Род войск вооруженных 

сил». Назовите Виды ВС РФ и Рода войск ВСРФ. 

20. Раскройте предназначение и общую структуру Сухопутных войск, Военно-Морского 

флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-

десантных войск. 

21. Назовите образцы вооружения Сухопутных войск и сообщите основные тактико-

технические характеристики: автомата Калашникова АК-74, БМП-3, БТР-80, Танка Т-90, 

Реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». 

22. Назовите образцы вооружения Военно-морского флота ВС РФ и сообщите основные 

тактико-технические характеристики: Тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота 

Советского Союза Кузнецов».  

23. Назовите образцы вооружений Воздушно-космических сил и сообщите основные 

тактико-технические характеристики боевого самолета МИГ-31. 

24. Назовите ракетные комплексы стратегического назначения, состоящие на 

вооружении Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ. 

https://e.lanbook.com/book/353828
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25. Назовите тактико-технические характеристики БМД-3. 

26. Типовая организационная структура мотопехотного батальона армии США и 

основное вооружение входящих в него боевых подразделений. Основные тактико-технические 

характеристики БМП М2 «Брэдли» 

27. Танковый батальон армии США, его типовая организационная структура и основное 

вооружение. Основные тактико-технические характеристики танка М1 «Абрамс» 

28. Мотопехотный батальон армии ФРГ, его типовая структура и основное вооружение 

входящих в него боевых подразделений. Основные тактико-технические характеристики БМП 

«Мардер» и БТР «Фукс». 

29. Танковый батальон армии ФРГ, его типовая структура и основное вооружение 

входящих в него боевых подразделений. Основные тактико-технические характеристики танка 

«Леопард-2». 

30. Назовите преимущества в тактико-технических характеристиках танка Т-90 в 

сравнении с танком М1 «Абрамс» и «Леопард-2». 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 6 

1. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 7 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 7 

1. Ядерное оружие. Средства его применения.  

2. Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействие на организм человека, 

вооружение, технику и фортификационные сооружения. 

3. Химическое оружие. Средства его применения.  

4. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на 

организм человека.  

5. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их стойкость на 

местности.  

6. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства 

применения, внешние признаки применения.  

7. Зажигательное оружие. Средства его применения.  

8. Поражающие действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и 

военную технику, средства и способы защиты от него.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 7 

Основная литература 

1. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Денисенко, С. Н. Радиационная, химическая и биологическая защита : учебное 

пособие / С. Н. Денисенко, А. М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ 

(ТУ), 2023. — 163 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

https://e.lanbook.com/book/353828
https://e.lanbook.com/book/353828
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URL: https://e.lanbook.com/book/353813 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Дополнительная литература 

1. Байрамуков, Ю. Б. Военно-политическая подготовка : учебник / Ю. Б. Байрамуков, 

В. С. Янович, П. Е. Арефьев. — Красноярск : СФУ, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-7638-4277-

7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Байрамуков, Ю.Б. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров : 

учебник / Ю.Б. Байрамуков ; под редакцией Ю.Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — 

ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 8 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 8 

1. Какую информацию содержат пояснительные подписи на карте? 

2. Как изображается рельеф на топографических картах? 

3. Какие цвета используются для изображения объектов на топографических картах? 

4. Как оформляется лист карты? 

5. Способы измерения расстояний по карте. 

6. Способы оценки площадей объектов по карте. 

7. Как определяют расстояние глазомерно? Какие факторы оказывают влияние на 

точность глазомерного определения расстояния? 

8. Способ измерения расстояния шагами. 

9. Как определяется расстояние по времени и скорости движения (по соотношению 

скоростей звука и света)? 

10. Как определяется расстояние на слух? 

11. Дать определение ориентирования на местности. 

12. Определение сторон горизонта различными способами. 

13. Что значит ориентировать карту? Какими способами может быть выполнено 

ориентирование карты? 

14. Как ориентируют карту по компасу (по Полярной звезде)? 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 8 

1. Араев, С. И. Военное ориентирование на местности : учебное пособие / С. И. Араев, 

Р. Н. Нурулин. — Москва : МАИ, 2021. — 83 с. — ISBN 978-5-4316-0853-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/207407 (дата обращения: 19.03.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Денисенко, С. Н. Военная топография: учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. М. 

Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 131 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353837. (дата обращения: 28.02.2024) — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

https://e.lanbook.com/book/353813
https://e.lanbook.com/book/181602
https://e.lanbook.com/book/128744
https://e.lanbook.com/book/207407
https://e.lanbook.com/book/353837
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электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 9 

Перечень вопросов для самостоятельной работы к Разделу 9 

1. Нормативные документы, регламентирующие оказание первой помощи 

военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, и воинских 

формирований Российской Федерации. 

2. Общие правила оказания первой помощи. 

3. Алгоритм оказания первой помощи. 

4. Сущность оказания первой помощи. 

5. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. 

6. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, и воинских формирований 

Российской Федерации. 

7. Правила оказания первой помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, и воинских формирований Российской Федерации. 

8. Дополнительные мероприятия по оказанию первой помощи, которые проводятся 

военнослужащими и медицинскими специалистами, прошедшими подготовку по программам 

подготовки по оказанию первой помощи, утвержденным Министерством обороны Российской 

Федерации, ФОИВ и (органами), уполномоченными в области управления другими войсками, 

воинскими формированиями. 

9. Первая помощь при ранениях. Особенности проведении мероприятий по оказанию 

первой помощи раненому на поле боя. 

10. Первая помощь при механических травмах и переломах костей. 

11. Комплектация аптечек и медицинских комплектов. 

12. Тактическая аптечка. 

13. Способы эвакуация раненых с поля боя в тыл. 

14. Особенности эвакуации раненых военнослужащих в укрытие. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 9 

Основная литература 

1. Основы медицинского обеспечения: учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. 

Смирнов, А. М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург: СПбГТИ (ТУ), 2023. — 152 

с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353825 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Дополнительная литература 

1. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 13.06.2023 № 340 «Об 

утверждении Порядка организации подготовки военнослужащих и медицинских специалистов 

медицинских (военно-медицинских) организаций, частей и медицинских (военно-медицинских) 

https://e.lanbook.com/book/353828
https://e.lanbook.com/book/353825
https://e.lanbook.com/book/353828
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подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации по проведению мероприятий по 

оказанию первой помощи». URL: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451111&dst=100002,1 (дата обращения: 

28.02.2024). 

2. Приказ Минобороны России от 09.12.2022 № 760 «Об утверждении Перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим ВС РФ, войск 

национальной гвардии РФ, спасательных воинских формирований МЧС РФ, СВР РФ, органов 

ФСБ, органов государственной охраны, органов военной прокуратуры, военных следственных 

органов Следственного комитета РФ, Главного управления специальных программ Президента 

РФ в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых 

(учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны, а также 

правил ее оказания» (Зарегистрирован 26.12.2022 № 71805). URL: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435483&dst=100003 (дата обращения: 

28.02.2024).  

 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин 

(модулей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей 

необходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), 

доступной в электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы рекомендуется выполнять задания для 

самостоятельной работы параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 

возможности используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Написание доклада.  

Требования к структуре доклада: 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-

и литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада: 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада указываются страницы, с которых начинается каждый 

пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 

характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее доказательно 

раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или делается 

обобщенный вывод по теме доклада); 6) литература. 

Доклад оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). 

Интервал межстрочный – полуторный. Цвет шрифта – черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры 

полей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451111&dst=100002,1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435483&dst=100003
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Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по 

всему тексту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на 

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, 

подстрочные и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Доклад сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке доклада на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимствований) 

работа не принимается. 

 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

 

4.2. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (далее – БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

осуществляется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из 

результатов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося – 

80 рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося – 20 

рейтинговых баллов). 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО 

доводятся преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также 

размещены в свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде 

Университета. 

 

4.3. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине 

(модулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости 

обучающегося 

В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. 

Текущий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им 

в течение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, 

направленные на освоение компетенций в рамках изучения дисциплины (модуля): 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное 

изучение содержания дисциплины (модуля) в электронной информационно-образовательной 
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среде, соблюдение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и 

др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (рефераты, кейс-

задания, расчетные задания и др., активное участие в групповых интерактивных занятиях 

(дискуссии, деловые игры и др); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их 

прохождения в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть 

накоплен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения 

текущего рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей 

текущего контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый 

рубеж текущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с 

накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое 

практическое задание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической 

задолженностью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного 

мероприятия промежуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и 

порядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся 

педагогическим работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический 

работник обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить 

обучающемуся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической 

задолженности возможна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным 

образовательным программам в Российском государственном социальном университете и 

Положением о балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным 

профессиональным образовательным программам в Российском государственном социальном 

университете в действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 
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Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации 

оцениваются педагогическим работником по 20-балльной шкале, а итоговая оценка по 

дисциплине (модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой 

системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в ходе 

контрольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, 

последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязывает с 

задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми 

умениями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 

рейтинговых 

баллов 

не аттестован 

 

4.5. Оценочные материалы для проведения текущего и рубежного контроля 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Перечень вопросов текущего и рубежного контроля 

 

Раздел 1. Военно-политическая подготовка 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

1. Современная военно-политическая ситуация в мире. 

2. Россия в многополярном мире.  

3. Объективные причины проведения специальной военной операции России на 

Украине. 

4. Шесть волн расширения НАТО на Восток. 

5. Санкционная политика Запада в отношении России. 
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6. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. 

7. Оборона страны – национальный стратегический приоритет России. 

8. Основные направления социально-экономического развития РФ. 

9.  Основные направления политического развития РФ. 

10. Основные направления военно-технического развития РФ. 

11. Какие цели в области обороны страны поставлены в Стратегии национальной 

безопасности для защиты национальных интересов Российской Федерации? 

12. Каким путем в рамках реализации военной политики стратегического сдерживания 

достигаются цели обороны страны? 

13. Решению каких задач в рамках достижения целей обороны в Стратегии уделяется 

особое внимание? 

14. Какие традиционные ценности в рамках защиты реализуемых национальных 

приоритетов определены Указом Президента РФ от 09.11.2022 N 809? 

15. Назовите основные направления обеспечения экономической безопасности, 

определенные Стратегией национальной безопасности Российской Федерации? 

16. Система военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

17. Цели и задачи военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

18. Силы и средства военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

19. Принципы военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

20. Формы и методы военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

21. Функции военно-политических органов в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

22. Вопросы военно-политической подготовки в Вооруженных Силах Российской 

Федерации. 

23. Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и 

исторической памяти один из ключевых национальных приоритетов, реализуемых в 

соответствии с Указом Президента РФ от 09.11.2022 N 809. 

24. Вопросы противодействия информационно-психологическому воздействию 

противника. 

25. Силы и средства информационно-психологических операций, проводимых 

противником. 

 

Раздел 2. Правовая подготовка 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8 

1. Понятие, правовые основы и структура Военной доктрины Российской Федерации? 

2. Основные понятия и термины Военной доктрины Российской Федерации? 

3. Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации? 

4. Военная политика Российской Федерации? 
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5. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению  

военных конфликтов? 

6. Применение Вооруженных Сил, других войск и органов для отражения агрессии? 

7. Применение Российской Федерацией высокоточного и ядерного оружия? 

8. Государственная политика Российской Федерации в области ядерного сдерживания? 

9. Условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия? 

10. Основные задачи Вооруженных Сил, других войск и органов в мирное время. 

11. Структура военного законодательства Российской Федерации? 

12. Федеральные законы «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе 

военнослужащих» - правовая основа организации военной службы. 

13. Структура федерального закона «О воинской обязанности военной службы». 

14. Понятие и содержание воинской обязанности? 

15. Понятие военной службы ее виды. Призыв и прохождение военной службы по 

призыву и по контракту. 

16. Исполнение обязанностей военной службы.  

17. Обязательная и добровольная подготовка к прохождению военной службы? 

18. Приведение к военной присяге граждан России и принятие обязательства 

иностранными гражданами, поступившими на военную службу в Российской Федерации. 

19. Воинские должности. Составы военнослужащих и воинские звания. 

20. Обязанности граждан по воинскому учету. 

 

Раздел 3. Общевоинские уставы ВС РФ  

Форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

1. Что такое внутренний порядок? 

2. Чем достигается внутренний порядок? 

3. С какой целью назначается суточный наряд роты? Кто входит в его состав? 

4. Кто назначается дежурным по роте? За что отвечает и кому подчиняется дежурный 

по роте? 

5. Кто назначается дневальным по роте? За что отвечает и кому подчиняется 

дневальный по роте? 

6. Перечислите обязанности дневального по роте. 

7. Что запрещается очередному дневальному? 

8. Что должны знать и настойчиво добиваться все лица суточного наряда? 

9. Что не имеют права делать лица суточного наряда без разрешения дежурного по 

полку? 

10. Что должен сделать дежурный по роте по прибытии в подразделение командира 

другой роты? 

11. Размещение военнослужащих.  

12. Распределение времени и внутренний порядок.  

13. Суточный наряд роты, его предназначение, состав.  

14. Дневальный, дежурный по роте.  

15. Развод суточного наряда. 

16. В чем заключаются общие положения Устава гарнизонной и караульной службы.  

17. Что называется караулом, его состав, назначение и виды? 
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18. Чем отличается гарнизонный караул и внутреннего? 

19. Кто назначается для охраны и обороны кораблей Военно-Морского Флота и каким 

нормативным документом определен порядок несения ими караульной службы? 

20. Кому подчиняются гарнизонный и внутренний караулы и с какого момента они 

переходят в подчинение этим должностным лицам? 

21. Назовите обязанности часового. 

22. Что запрещается часовому? 

23. Назовите обязанности разводящего. 

24. Чем должен быть вооружен караул и в какой форме одежды должен нести службу? 

25. Когда и как производится заряжание и разряжание оружия в карауле 

26. Подготовка караулов. 

27. Организация и несение караульной службы. 

28. Внутренний порядок в караулах. 

29. Охрана караулом объектов с применением технических средств охраны. 

30. Участие войск гарнизона в обеспечении режима чрезвычайного положения и в 

предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

Раздел 4. Строевая подготовка  

Форма рубежного контроля – проверка демонстрации навыка подачи и выполнения 

строевых команд, устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

1. Что такое строй? 

2. Чем такое шеренга и линия машин? 

3. Что такое фронт и тыльная сторона строя? 

4. Что такое фланг, интервал и дистанция 

5. Что такое ряд, ширина строя и глубина строя? 

6. Какими могут быть одношереножный и двухшереножный строи? 

7. Что такое колонна, какой военнослужащий называется направляющим и 

замыкающим? 

8. Что такое развернутый и походный строй? 

9. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю? 

10. Как осуществляется управление строем? 

Задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

Выполнение и подача команд и управление подразделением, на месте и в движении: 

1. «Отделение - СТАНОВИСЬ».  

2. «Отделение - РАВНЯЙСЬ».  

3. «Отделение -СМИРНО». 

4. «Отделение - ВОЛЬНО», «ЗАПРАВИТЬСЯ», «РАЗОЙДИСЬ».  

5. «Отделение - нале-ВО», «Отделение напра-ВО». 

6. «Отделение - кру-ГОМ».  

7. «Отделение - строевым шагом - МАРШ».  

8. «Отделение - правое плечо вперед - МАРШ». 

9. «Отделение - левое плечо вперед - МАРШ». 

10. «Отделение - кругом – МАРШ». 
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Раздел 5. Огневая подготовка из стрелкового оружия  

Форма рубежного контроля – демонстрации навыка выполнения учебных стрельб и 

практических действий с оружием, устный опрос. 

Вопросы рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

1. Знание терминов боевых (тактических) характеристик стрелкового оружия и 

боеприпасов.  

2. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

пистолета Макарова (ПМ). 

3. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

снайперской винтовки Драгунова (СВД). 

4. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

гранатомета РПГ-7В и ручных осколочных гранат. 

5. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых свойств 

автомата АК-74. 

6. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием;  

7. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

8. Требования безопасности при неполной разборке и сборке АК-74. 

9. Назначение и составные части АК-74. 

10. Порядок сборки разборки АК-74. 

Задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

Продемонстрируйте навыки выполнения команд: 

6. «Автоматчику Петрову (Петровой) - огневая позиция у отдельного куста (там-то) - к 

бою – Вперед». 

7. В составе отделения: «Очередная смена на огневой рубеж - к бою – Вперед», 

«Огонь». 

8. «Приготовиться к атаке», «В атаку - вперед». 

9. «Прекратить огонь, разряжай» (при выполнении упражнения в движении – «Стой, 

прекратить огонь, разряжай», «Оружие к осмотру». 

10. Выполнение упражнения контрольных стрельб в соответствии курсом стрельб из 

стрелкового оружия. 

 

Раздел 6. Основы тактики общевойсковых подразделений  

Форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

1. Сущность и содержание общевойскового боя. 

2. Силы и средства вооруженной борьбы в общевойсковом бою. 

3. Способы ведения общевойскового боя. 

4. Построение сил и средств мотострелковых подразделений. 

5. Боевой порядок мотострелкового взвода. 

6. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

7. Назначение, классификация инженерных боеприпасов и их характеристики.  

8. Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики. 
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9. Полевые фортификационные сооружения: окоп, траншея, ход сообщения, их 

маскировка. 

10. Полевые фортификационные сооружения: укрытия, убежища. 

11. Виды и средства связи, применяемые в подразделениях тактического звена. 

12. Порядок оборудования одиночного стрелкового окопа, его элементы и размеры. 

13. Приемы выполнения работ при оборудовании окопа для стрельбы лежа и 

последовательность его расширения для стрельбы с колена и стоя. 

14. Современные виды связи, применяемые в Вооруженных силах Российской 

Федерации. 

15. Приемы и методы обеспечения устойчивой, бесперебойной связи в подразделениях 

тактического звена. 

16. Дайте определение понятию «Вооруженные силы Российской Федерации»? 

17. Кто, в соответствии с Конституцией осуществляет руководство, а кто управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации? 

18. Разъясните предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации и назовите 

основные решаемые ими задачи в мирное время, в период непосредственной угрозы военного 

нападения на РФ и в военное время? 

19. Дайте определение понятию «Вид вооруженных сил» и «Род войск вооруженных 

сил». Назовите Виды ВС РФ и Рода войск ВСРФ. 

20. Раскройте предназначение и общую структуру Сухопутных войск, Военно-Морского 

флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-

десантных войск. 

21. Назовите образцы вооружения Сухопутных войск и сообщите основные тактико-

технические характеристики: автомата Калашникова АК-74, БМП-3, БТР-80, Танка Т-90, 

Реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». 

22. Назовите образцы вооружения Военно-морского флота ВС РФ и сообщите основные 

тактико-технические характеристики: Тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота 

Советского Союза Кузнецов».  

23. Назовите образцы вооружений Воздушно-космических сил и сообщите основные 

тактико-технические характеристики боевого самолета МИГ-31. 

24. Назовите ракетные комплексы стратегического назначения, состоящие на 

вооружении Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ. 

25. Назовите тактико-технические характеристики БМД-3. 

26. Типовая организационная структура мотопехотного батальона армии США и 

основное вооружение входящих в него боевых подразделений. Основные тактико-технические 

характеристики БМП М2 «Брэдли» 

27. Танковый батальон армии США, его типовая организационная структура и основное 

вооружение. Основные тактико-технические характеристики танка М1 «Абрамс» 

28. Мотопехотный батальон армии ФРГ, его типовая структура и основное вооружение 

входящих в него боевых подразделений. Основные тактико-технические характеристики БМП 

«Мардер» и БТР «Фукс». 

29. Танковый батальон армии ФРГ, его типовая структура и основное вооружение 

входящих в него боевых подразделений. Основные тактико-технические характеристики танка 

«Леопард-2». 

30. Назовите преимущества в тактико-технических характеристиках танка Т-90 в 

сравнении с танком М1 «Абрамс» и «Леопард-2». 
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Раздел 7. Радиационная, химическая и биологическая защита  

Форма рубежного контроля – демонстрация навыков использования средств 

индивидуальной защиты, устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

1. Ядерное оружие. Средства его применения.  

2. Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействие на организм человека, 

вооружение, технику и фортификационные сооружения. 

3. Химическое оружие. Средства его применения.  

4. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на 

организм человека.  

5. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их стойкость на 

местности.  

6. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства 

применения, внешние признаки применения.  

7. Зажигательное оружие. Средства его применения.  

8. Поражающие действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и 

военную технику, средства и способы защиты от него.  

Задания рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

Продемонстрируйте навыки: 

1. Проведения проверки и подгонки индивидуальных средств защиты. 

2. Проведения специальной обработки: дегазация.  

3. Проведения специальной обработки: дезактивация.  

4. Проведения специальной обработки: дезинфекция.  

5. Проведения специальной обработки: санитарная обработка.  

6. Проведения частичной специальной обработки.  

7. Проведения полной специальной обработки.  

8. Использования индивидуального противохимического пакета (ИПП-11). 

9. Применения войскового прибора химической разведки (ВПХР).  

10. Пользования индивидуальным дозиметром. 

 

Раздел 8. Военная топография  

Форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

1. Какую информацию содержат пояснительные подписи на карте? 

2. Как изображается рельеф на топографических картах? 

3. Какие цвета используются для изображения объектов на топографических картах? 

4. Как оформляется лист карты? 

5. Способы измерения расстояний по карте. 

6. Способы оценки площадей объектов по карте. 

7. Как определяют расстояние глазомерно? Какие факторы оказывают влияние на 

точность глазомерного определения расстояния? 

8. Способ измерения расстояния шагами. 
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9. Как определяется расстояние по времени и скорости движения (по соотношению 

скоростей звука и света)? 

10. Как определяется расстояние на слух? 

11. Дать определение ориентирования на местности. 

12. Определение сторон горизонта различными способами. 

13. Что значит ориентировать карту? Какими способами может быть выполнено 

ориентирование карты? 

14. Как ориентируют карту по компасу (по Полярной звезде)? 

 

Раздел 9. Основы военно-медицинской подготовки 

Форма рубежного контроля – устный опрос 

Вопросы рубежного контроля 

Код контролируемой компетенции: УК-8  

1. Нормативные документы, регламентирующие оказание первой помощи 

военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, и воинских 

формирований Российской Федерации. 

2. Общие правила оказания первой помощи. 

3. Алгоритм оказания первой помощи. 

4. Сущность оказания первой помощи. 

5. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. 

6. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, и воинских формирований 

Российской Федерации. 

7. Правила оказания первой помощи военнослужащим Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, и воинских формирований Российской Федерации. 

8. Дополнительные мероприятия по оказанию первой помощи, которые проводятся 

военнослужащими и медицинскими специалистами, прошедшими подготовку по программам 

подготовки по оказанию первой помощи, утвержденным Министерством обороны Российской 

Федерации, ФОИВ и (органами), уполномоченными в области управления другими войсками, 

воинскими формированиями. 

9. Первая помощь при ранениях. Особенности проведении мероприятий по оказанию 

первой помощи раненому на поле боя. 

10. Первая помощь при механических травмах и переломах костей. 

11. Комплектация аптечек и медицинских комплектов. 

12. Тактическая аптечка. 

13. Способы эвакуация раненых с поля боя в тыл. 

14. Особенности эвакуации раненых военнослужащих в укрытие. 

 

4.6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Вопросы/задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю)  

Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

УК-8 1. Современная военно-политическая ситуация в мире. 
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Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

2. Объективные причины проведения специальной военной операции России на 

Украине. 

3. Национальные интересы Российской Федерации и стратегические 

национальные приоритеты. 

4. Оборона страны – национальный стратегический приоритет России. 

5. Система военно-политической работы в Вооруженных Силах РФ. 

6. Цели и задачи военно-политической работы в Вооруженных Силах РФ. 

7. Силы и средства военно-политической работы в Вооруженных Силах РФ. 

8. Принципы военно-политической работы в Вооруженных Силах РФ. 

9. Функции, формы и методы военно-политической работы в Вооруженных Силах 

РФ. 

10. Вопросы противодействия информационно-психологическому воздействию 

противника. 

11. Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации? 

12. Основные задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению 

военных конфликтов? 

13. Применение Вооруженных Сил, других войск и органов для отражения 

агрессии? 

14. Условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия? 

15. Структура военного законодательства Российской Федерации? 

16. Понятие и содержание воинской обязанности? 

17. Понятие военной службы ее виды. Призыв и прохождение военной службы по 

призыву и по контракту. 

18. Обязательная и добровольная подготовка к прохождению военной службы? 

19. Приведение к военной присяге граждан России и принятие обязательства 

иностранными гражданами, поступившими на военную службу в Российской 

Федерации. 

20. Обязанности граждан по воинскому учету. 

21. Что такое внутренний порядок? 

22. Кто назначается дежурным по роте, за что отвечает и кому подчиняется? 

23. Кто назначается дневальным по роте, за что отвечает и кому подчиняется?  

24. Перечислите обязанности дневального по роте. 

25. Что должны знать и настойчиво добиваться все лица суточного наряда? 

26. Что не имеют права делать лица суточного наряда без разрешения дежурного 

по полку? 

27. Что должен сделать дежурный по роте по прибытии в подразделение командира 

другой роты? 

28. Размещение военнослужащих.  

29. Развод суточного наряда. 

30. Назовите обязанности часового. 

31. Что такое строй? 

32. Чем такое шеренга и линия машин? 

33. Что такое фронт и тыльная сторона строя? 

34. Что такое фланг, интервал и дистанция 

35. Что такое ряд, ширина строя и глубина строя? 

36. Какими могут быть одношереножный и двухшереножный строи? 

37. Что такое колонна, какой военнослужащий называется направляющим и 

замыкающим? 

38. Что такое развернутый и походный строй? 

39. Обязанности военнослужащих перед построением и в строю? 

40. Как осуществляется управление строем? 

41. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых 

свойств пистолета Макарова (ПМ). 

42. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых 

свойств снайперской винтовки Драгунова (СВД). 
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Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

43. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых 

свойств гранатомета РПГ-7В и ручных осколочных гранат. 

44. Знание материальной части, тактико-технических характеристик и боевых 

свойств автомата АК-74. 

45. Требования безопасности при обращении со стрелковым оружием;  

46. Требования безопасности при проведении занятий по огневой подготовке. 

47. Назначение и составные части АК-74. 

48. Порядок разборки и сборки АК-74. 

49. Цели и основные задачи инженерного обеспечения частей и подразделений.  

50. Назначение, классификация инженерных боеприпасов и их характеристики,  

51. Назначение, классификация инженерных заграждений и их характеристики 

52. Полевые фортификационные сооружения: окоп. 

53. Полевые фортификационные сооружения: траншея. 

54. Полевые фортификационные сооружения: ход сообщения. 

55. Полевые фортификационные сооружения: укрытия. 

56. Полевые фортификационные сооружения: убежища. 

57. Современные виды связи, применяемые в Вооруженных силах Российской 

Федерации. 

58. Дайте определение понятию «Вооруженные силы Российской Федерации»? 

59. Разъясните предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации и 

назовите основные решаемые ими задачи в мирное время, в период 

непосредственной угрозы военного нападения на РФ и в военное время? 

60. Назовите образцы вооружения Сухопутных войск и сообщите основные 

тактико-технические характеристики: автомата Калашникова АК-74. 

61. Назовите преимущества в тактико-технических характеристиках танка Т-90 в 

сравнении с танком М1 «Абрамс» и «Леопард-2». 

62. Назовите образцы вооружения Военно-морского флота ВС РФ.  

63. Назовите образцы вооружений Воздушно-космических сил. 

64. Назовите ракетные комплексы стратегического назначения, состоящие на 

вооружении Ракетных войск стратегического назначения ВС РФ. 

65. Ядерное оружие. Средства его применения.  

66. Поражающие факторы ядерного взрыва и их воздействие на организм человека, 

вооружение, технику и фортификационные сооружения. 

67. Химическое оружие. Средства его применения.  

68. Отравляющие вещества (ОВ), их назначение, классификация и воздействие на 

организм человека.  

69. Боевые состояния, средства применения, признаки применения ОВ, их 

стойкость на местности.  

70. Биологическое оружие. Основные виды и поражающее действие. Средства 

применения, внешние признаки применения.  

71. Зажигательное оружие. Средства его применения.  

72. Поражающие действия зажигательного оружия на личный состав, вооружение и 

военную технику, средства и способы защиты от него.  

73. Какую информацию содержат пояснительные подписи на карте? 

74. Как изображается рельеф на топографических картах? 

75. Способы измерения расстояний по карте. 

76. Способ измерения расстояния шагами. 

77. Дать определение ориентирования на местности. 

78. Определение сторон горизонта различными способами. 

79. Что значит ориентировать карту? Какими способами может быть выполнено 

ориентирование карты? 

80. Нормативные документы, регламентирующие оказание первой помощи 

военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, и 

воинских формирований Российской Федерации. 

81. Алгоритм оказания первой помощи. 
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Коды 

контролируемой 

компетенций 

Вопросы /задания 

82. Порядок проведения сердечно-легочной реанимации. 

83. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, и 

воинских формирований Российской Федерации. 

84. Правила оказания первой помощи военнослужащим Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, и воинских формирований Российской 

Федерации. 

85. Дополнительные мероприятия по оказанию первой помощи, которые 

проводятся военнослужащими и медицинскими специалистами, прошедшими 

подготовку по программам подготовки по оказанию первой помощи, утвержденным 

Министерством обороны Российской Федерации, ФОИВ и (органами), 

уполномоченными в области управления другими войсками, воинскими 

формированиями. 

86. Первая помощь при ранениях. Особенности проведении мероприятий по 

оказанию первой помощи раненому на поле боя. 

87. Комплектация аптечек и медицинских комплектов. 

88. Тактическая аптечка. 

89. Способы эвакуация раненых с поля боя в тыл. 

90. Особенности эвакуации раненых военнослужащих в укрытие. 

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения 

дисциплины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

1. Араев, С. И. Военное ориентирование на местности : учебное пособие / С. И. Араев, 

Р. Н. Нурулин. — Москва : МАИ, 2021. — 83 с. — ISBN 978-5-4316-0853-7. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/207407 (дата обращения: 19.03.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Араев, С. И. Порядок прохождения военной службы и организация правового 

воспитания военнослужащих : учебное пособие / С. И. Араев, Ю. Н. Забнин. — Москва : МАИ, 

2021. — 78 с. — ISBN 978-5-4316-0822-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/207410 (дата обращения: 28.02.2024). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей.  

3. Денисенко, С. Н. Военная топография: учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. М. 

Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 131 с. — Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353837. (дата обращения: 28.02.2024) — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Денисенко, С. Н. Радиационная, химическая и биологическая защита : учебное 

пособие / С. Н. Денисенко, А. М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ 

(ТУ), 2023. — 163 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/353813 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/207407
https://e.lanbook.com/book/207410
https://e.lanbook.com/book/353837
https://e.lanbook.com/book/353813
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5. Основы военной подготовки : учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. Смирнов, А. 

М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 779 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353828 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

6. Основы медицинского обеспечения: учебное пособие / С. Н. Денисенко, А. Ю. 

Смирнов, А. М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург: СПбГТИ (ТУ), 2023. — 152 

с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353825 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

7. Смирнов, А. Ю. Военно-политическая подготовка. Россия в современном мире : 

учебное пособие / А. Ю. Смирнов, А. М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : 

СПбГТИ (ТУ), 2023. — 71 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/370865 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

8. Смирнов, А. Ю. Правовая подготовка. Военная доктрина Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации о прохождении военной службы : учебное пособие / 

А. Ю. Смирнов, А. М. Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. 

— 86 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/370868 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

9. Хрусталев, А. М. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации : 

учебно-методическое пособие / А. М. Хрусталев, А. Ю. Смирнов, И. Г. Штеренберг. — Санкт-

Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2024. — 159 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/385031 (дата обращения: 28.02.2024). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

10. Хрусталев, А. М. Строевая подготовка : учебно-методическое пособие / А. М. 

Хрусталев, И. Г. Штеренберг. — Санкт-Петербург : СПбГТИ (ТУ), 2023. — 59 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/353831 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей.  

5.1.2. Дополнительная литература 

1. Байрамуков, Ю. Б. Военно-политическая подготовка : учебник / Ю. Б. Байрамуков, 

В. С. Янович, П. Е. Арефьев. — Красноярск : СФУ, 2020. — 364 с. — ISBN 978-5-7638-4277-

7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/181602 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

2. Байрамуков, Ю.Б. Радиационная, химическая и биологическая защита: учебник / 

Ю.Б. Байрамуков, М.Ф. Анакин, В.С. Янович ; под редакцией Ю.Б. Торгованова. — Красноярск 

: СФУ, 2015. — ISBN 978-5-7638-3321-8. — Текст : электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/128746 (дата обращения: 28.02.2024). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Байрамуков, Ю.Б. Тактическая подготовка курсантов учебных военных центров : 

учебник / Ю.Б. Байрамуков ; под редакцией Ю.Б. Торгованова. — Красноярск : СФУ, 2018. — 

ISBN 978-5-7638-3841-1. — Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — 

https://e.lanbook.com/book/353828
https://e.lanbook.com/book/353825
https://e.lanbook.com/book/370865
https://e.lanbook.com/book/370868
https://e.lanbook.com/book/385031
https://e.lanbook.com/book/353831
https://e.lanbook.com/book/181602
https://e.lanbook.com/book/128746
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URL: https://e.lanbook.com/book/128744 (дата обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Основы обороны государства и военной службы : учебно-методическое пособие / 

составители С. К. Сарыг [и др.]. — Кызыл : ТувГУ, 2020. — 84 с. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175196 (дата 

обращения: 28.02.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом 

Президента РФ от 02.07.2021 N 400) URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/ (дата обращения: 28.02.2024). 

6. Указ Президента РФ от 10.11.2007 N 1495 «Об утверждении общевоинских уставов 

Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с «Уставом внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил 

Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации») URL: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470825&dst=100004. (дата обращения: 

28.02.2024). 

7. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 13.06.2023 № 340 «Об 

утверждении Порядка организации подготовки военнослужащих и медицинских специалистов 

медицинских (военно-медицинских) организаций, частей и медицинских (военно-медицинских) 

подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации по проведению мероприятий по 

оказанию первой помощи». URL: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451111&dst=100002,1 (дата обращения: 

28.02.2024). 

8. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 28 декабря 2021 г. №803 «Об 

организации военно-политической подготовки в Вооружённых Силах Российской Федерации». 

URL: Приказ Министра обороны РФ от 28.12.2021 N 803 "Об утверждении Руководства по 

организации военно-политической работы в Вооруженных Силах Российской Федерации" 

{КонсультантПлюс} (дата обращения: 28.02.2024). 

9. Приказ Министра обороны РФ от 11.03.2006 N 111 «Об утверждении строевого 

устава Вооруженных Сил Российской Федерации» URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103092/f2f6c343b059b2bb07e11c2fce01ccd3e3

8ca56f/ (дата обращения: 28.02.2024). 

10. Приказ Министра обороны РФ от 22.02.2019 N 95 «Об организации военно-

политической подготовки в Вооруженных Силах Российской Федерации». Приказ Министра 

обороны РФ от 22.02.2019 N 95 "Об организации военно-политической подготовки в 

Вооруженных Силах Российской Федерации" {КонсультантПлюс}(дата обращения: 28.02.2024). 

11. Приказ Минобороны России от 09.12.2022 № 760 «Об утверждении Перечня 

состояний, при которых оказывается первая помощь военнослужащим ВС РФ, войск 

национальной гвардии РФ, спасательных воинских формирований МЧС РФ, СВР РФ, органов 

ФСБ, органов государственной охраны, органов военной прокуратуры, военных следственных 

органов Следственного комитета РФ, Главного управления специальных программ Президента 

РФ в условиях военного времени, ведения военных (боевых) действий, выполнения боевых 

(учебно-боевых), служебно-боевых (оперативно-служебных) задач в области обороны, а также 

правил ее оказания» (Зарегистрирован 26.12.2022 № 71805). URL: 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435483&dst=100003 (дата обращения: 

28.02.2024). 

https://e.lanbook.com/book/128744
https://e.lanbook.com/book/175196
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=470825&dst=100004
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=451111&dst=100002,1
https://mil.ru/files/Prikaz_803ot28.12.2021.pdf
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=831553&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=831553&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=831553&dst=100002
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103092/f2f6c343b059b2bb07e11c2fce01ccd3e38ca56f/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103092/f2f6c343b059b2bb07e11c2fce01ccd3e38ca56f/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=764745&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=764745&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=EXP&n=764745&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=435483&dst=100003
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12. Интернет – ресурс: https://www.mil.ru/ - сайт Министерства обороны Российской 

Федерации. 

 

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/  

6 ЭБС издательства 

"ЛАНЬ" 

Ресурс, включающий в себя издания 

издательства "Лань" и других ведущих 

издательств учебной литературы и электронные 

версии периодических изданий по 

естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. 

https://e.lanbook.com/  

7 Официальный сайт 

Минобороны РФ 

Официальный сайт Министерства Обороны РФ 

представляет информацию политического, 

правового, военно-технического, методического 

и информационного характера. 

https://www.mil.ru/ - сайт 

Министерства обороны 

РФ. 

 

5.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов 

дисциплины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные 

занятия проходят в форме лекционных и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

Подготовка к лекционным занятиям заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к 

лекционному занятию, поскольку оно является важнейшей формой организации учебного 

процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

https://www.mchs.gov.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
https://e.lanbook.com/
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− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте конспект предыдущего лекционного занятия; 

− ознакомьтесь с материалом учебников и учебных пособий по теме предыдущего 

лекционного занятия; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме предыдущего лекционного 

занятия на полях лекционной тетради; 

− запишите вопросы, которые вы зададите лектору на предстоящем лекционном занятии 

по материалу предыдущего лекционного занятия; 

− 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 практическому занятию  

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 

внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во время 

занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 

безопасности при проведении занятия. 

Работа во время проведения практического занятия 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 выполнении задания; 

− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой 

тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практического занятия проводится 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленный к сдаче на контроль и оценку отчет сдается преподавателю. Форма отчетности 

может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в данном случае 

служит получение положительной оценки по каждому практическому занятию. Это является 

необходимым условием при проведении рубежного контроля и допуска к зачету с оценкой. При 

получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 

время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

 

5.4. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 

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) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа: оснащена стендами с 

материалами для занятий по тактической и инженерной подготовке, специализированной 

мебелью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими 

средствами обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, 

экран, имеющие выход в сеть Интернет). 

Учебная аудитория для практических занятий: оснащена плакатами с материалами 

для занятий по огневой подготовке, специализированной мебелью (стол для преподавателя, 

парты, стулья, доска для написания мелом); техническими средствами обучения 

(видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и имеющие выход в 

сеть Интернет). 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
https://dlib.eastview.com/
https://grebennikon.ru/
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Учебная аудитория для практических занятий: оснащена учебно-материальной базой 

для занятий и выполнения тренировок по нормативам радиационной, химической и 

биологической защиты и основам военно-медицинской подготовки, техническими средствами 

обучения (видеопроекционное оборудование, средства звуковоспроизведения, экран и 

имеющие выход в сеть Интернет). 

Стрелковая галерея тира РГСУ: оснащена учебно-материальной базой для 

выполнение учебных стрельб из пневматического и (или) мелкокалиберного оружия.  

Электронный тир РГСУ: оснащен учебно-материальной базой для выполнения 

подготовительных упражнений в изготовке для стрельбы и производстве выстрела в 

электронном тире.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специальной 

литературой и наглядными пособиями для изучения общевоинских уставов ВС РФ, 

специализированной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения 

(персональные компьютеры с доступом в сеть Интернет и обеспечением доступа в электронно-

информационную среду университета, программным обеспечением). 

 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме деловых и ролевых игр, 

разбора конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной 

информационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) 

посредством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, 

электронный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью основной 

профессиональной образовательной программы. 
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель и задачи дисциплины (модуля) формирование целостного представления о 

здоровье человека, приобретение навыков оказания первой помощи пострадавшим в чрезвычай-

ных ситуациях, при неотложных состояниях и наиболее распространенных острых заболеваниях 

и состояниях. 

Задачи дисциплины (модуля): 

1. формирование у обучающихся мировоззрения, ориентированного на ценность здоровья 

человека и общества; 

2. овладение умениями по оценке состояния здоровья, выявлению его нарушений; 

3. освоение навыков по оказанию неотложной доврачебной медицинской помощи, уходу 

за больными и пострадавшими; 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) в рамках планируе-

мых результатов освоения основной профессиональной образовательной программы выс-

шего образования – программы бакалавриата соотнесенные с установленными индикато-

рами достижения компетенций 

Процесс освоения дисциплины (модуля) направлен на формирование у обучающихся сле-

дующих компетенций: УК-8  в соответствии с учебным планом. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен демонстрировать сле-

дующие результаты: 

 

Категория 

компетенций  

Код компетен-

ции 

Формулировка 

компетенции 

Код и наименование индикато-

ра достижения компетенции 

Результаты 

обучения 

Безопасность жиз-

недеятельности 

УК-8 Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной жизни 

и в профессио-

нальной деятель-

ности безопасные 

условия жизнедея-

тельности для со-

хранения природ-

ной среды, обеспе-

чения устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и возникно-

вении чрезвычай-

ных ситуаций и 

военных конфлик-

тов 

УК-8.1 Знает основы и правила 

обеспечения безопасности жиз-

недеятельности, классификацию 

опасных и вредных факторов 

среды обитания человека, право-

вые и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности. 

Знать: правила 

поведения при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций при-

родного и тех-

ногенного про-

исхождения, 

правила оказа-

ния первой по-

мощи 

Уметь: инструк-

тировать о пра-

вилах поведения  

при возникно-

вении чрезвы-

чайных ситуа-

ций и угрозе 

военных кон-

фликтов 

Владеть: навы-

ками оказания 

первой помощи 

пострадавшим и 

ухода за боль-

ными и ранены-

ми 

УК-8.2 Осуществляет оператив-

ные действия в случае возникно-

вения чрезвычайных ситуаций в 

том числе при угрозе и возникно-

вении военных конфликтов 

УК-8.3 Создает и поддерживает 

безопасные условия жизнедея-

тельности в повседневной жизни 

и в профессиональной деятельно-

сти, адекватно реагирует на воз-

никновение чрезвычайных ситуа-

ций и предотвращает негативные 

последствия для сохранения при-

родной среды. 
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РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1 Объем дисциплины (модуля), включая контактную работу обучающегося с педа-

гогическими работниками и самостоятельную работу обучающегося 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.  

Заочная форма обучения  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 1 

Сессия 3-4 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 
36 36 

Лекционные занятия 12 12 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Практические занятия 24 24 

из них: в форме практической подготовки 0 0 

Самостоятельная работа обучающихся 68 68 

Контроль промежуточной аттестации 4 4 

Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЧАСАХ 108 108 

2.2. Учебно-тематический план дисциплины (модуля)  

Заочной формы обучения 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 к
о
н

-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о
т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о
й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Курс 1 Сессии 3-4 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его формиро-

вания 

36 30 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 1.1. Понятие здоро-

вья, основные признаки 

нарушения здоровья 

18 14 4 2 0 2 0 0 0 0 0 
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Раздел, тема 

Виды учебной работы, академических часов 

В
се

г
о

 

С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 

Контактная работа обучающихся с педагогиче-

скими работниками 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Л
а

б
о

р
а

т
о
р

н
ы

е 
за

н
я

т
и

я
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

К
о

н
су

л
ь

т
а

ц
и

и
 /

 И
н

а
я

 к
о
н

-

т
а

к
т
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

и
з 

н
и

х:
 в

 ф
о
р

м
е 

п
р

а
к
т

и
ч
ес

к
о

й
 

п
о

д
го

т
о
вк

и
 

Тема 1.2. Основы здоро-

вого образа жизни. 
18 16 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

Раздел 2. Основы оказа-

ния первой помощи при 

различных состояниях 

36 18 18 6 0 12 0 0 0 0 0 

Тема 2.1. Предмет, задачи 

и организация оказания 

первой помощи 

18 12 6 2 0 4 0 0 0 0 0 

Тема 2.2. Оказание пер-

вой помощи при различ-

ных состояниях 

18 6 12 4 0 8 0 0 0 0 0 

Раздел 3. Уход за по-

страдавшими и боль-

ными  

32 20 12 4 0 8 0 0 0 0 0 

Тема 3.1. Оценка функцио-

нального состояния орга-

низма человека 
14 10 4 2 0 2 0 0 0 0 0 

Тема 3.2. Основы  ухода за 

пострадавшими и больными 
18 10 8 2 0 6 0 0 0 0 0 

Контроль промежуточной 

аттестации (час) 
4 

   
 

 
 

 
  

 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет с оценкой 

Общий объем, часов 108 68 36 12 0 24 0 0 0 0 0 

2.3. Содержание дисциплины (модуля) 

РАЗДЕЛ 1. ЗДОРОВЬЕ И ФАКТОРЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ  

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и задачи изучения состояния 

здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы, 

влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и виды активности: трудовая, 

внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология и здоровье: воздушная среда, вод-

ная среда, экология жилых и общественных помещений, климатические факторы. Здоровье и на-

следственность. Биологические и социальные компоненты наследственность человека. Состоя-

ние здравоохранения: качество, своевременность, полнота, адекватность, экономичность.  

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляющие ЗОЖ: организация питания, 

режим труда и отдыха, организация сна, двигательная активность, личная гигиена и закаливание, 
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профилактика вредных привычек, культура сексуального поведения и планирование семьи, куль-

тура межличностного общения. Принципы ЗОЖ.  

 

Тема 1.1. Понятие здоровья, основные признаки нарушения здоровья 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Понятие «здоровье». Определение здоровья по ВОЗ. Цели и задачи изучения состояния 

здоровья населения. Уровни здоровья. Здоровье и болезнь. Переходное состояние. Факторы, 

влияющие на здоровье человека, их соотношение. Образ жизни и виды активности: трудовая, 

внетрудовая, социальная, культурная, медицинская, экология и здоровье: воздушная среда, вод-

ная среда, состояние педосферы, экология жилых и общественных помещений, климатические 

факторы. Здоровье и наследственность. Биологические и социальные компоненты наследствен-

ность человека. Состояние здравоохранения: качество, своевременность, полнота, адекватность, 

экономичность. 
 

Тема 1.2. Основы здорового образа жизни 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ). Определение. Составляющие ЗОЖ: организация питания, 

режим труда и отдыха, организация сна, двигательная активность, личная гигиена и закаливание, 

профилактика вредных привычек, культура сексуального поведения и планирование семьи, куль-

тура межличностного общения. Принципы ЗОЖ. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 1 

 

Тема практического занятия: Понятие здоровья, основные признаки нарушения 

здоровья 

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Методологические подходы к определению понятия «здоровье».  

2. Определение понятия "здоровье", принятое Всемирной организацией здравоохра-

нения.  

3. Норма и патология.  

4. Здоровье и болезнь. Переходное состояние.  

5. Факторы, определяющие здоровье человека, и их значение.  

6. Основные компоненты здоровья человека и их характеристика: соматическое, фи-

зическое, репродуктивное, психическое, социальное 

7. Критерии здоровья.  

8. Отношение населения к здоровью.  

9. Оценка здоровья.  

Темы докладов: 

1. Системный подход в решении проблем здоровья.  

2. Качество жизни как уровень комфортности человека в обществе.  

3. Порядок формирования государственной политики в области охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации.  

4. Социальное здоровье населения и национальная безопасность общества.  

5. Последствия острых и хронических воздействий ионизирующего излучения на ор-

ганизм человека.  

6. Значение ультрафиолетового облучения для человеческого организма.  

7. Влияние урбанизации на здоровье человека.  

8. Качество питания в сохранении и укреплении здоровья.  

9. Адаптация человека к экстремальным факторам внешней среды.  

10. Двигательная активность и ее влияние на здоровье.  

11. Место образа жизни в структуре причин, обуславливающих современную патоло-

гию.  
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12. Гигиеническое обучение и воспитание населения в формировании здоровья и здо-

рового стиля жизни.  

13. Влияние на здоровье психоэмоционального напряжения человека в современном 

обществе.  

14.  Сексуальная культура. Факторы риска для здоровья.  

15. Роль медицинской активности для индивидуальной профилактики заболеваний. 

 

Тема практического занятия: Основы здорового образа жизни 

Форма практического задания: устный опрос, доклад 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Основные составляющие здорового образа жизни.  

2. Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления.  

3. Права и ответственность человека за сохранение и укрепление своего здоровья.  

4. Социально-гигиенические основы вредных привычек.  

5. Профилактика раннего алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании. 

Темы докладов: 

1. Основные компоненты здорового образа жизни.  

2. Роль закаливания в повышении устойчивости организма к неблагоприятному воз-

действию факторов среды.  

3. Сбалансированное питание как фактор здорового образа жизни.  

4. Физическая активность как фактор здорового образа жизни (ЗОЖ).  

5. Рациональный режим труда и отдыха.  

6. Психологический микроклимат как фактор здорового образа жизни.  

7. Роль здоровой семьи как фактор здорового образа жизни 

8. Аддиктивное поведение, понятие, причины.  

9. Профилактика аддиктивного поведения.  

10. Значение гигиенической культуры в формировании ЗОЖ.  

11. Вредные привычки и здоровый образ жизни.  

12. Алкоголизм. Виды, профилактика.  

13. Табакокурение. Курительные смеси, профилактика.  

14. Игромания, причины, профилактика.  

15. Влияние на организм человека психоактивных веществ и формирование зависимо-

сти.  

16. Наркотики и злоупотребление психоактивными веществами.  

17. Средства физической культуры как фактор оздоровления человека.  

18. Медицинский осмотр (обследования) для допуска к занятиям физической культу-

рой и участию в массовых спортивных соревнованиях.  

19. Противопоказания для занятия физкультурой и спортом. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 1 

форма рубежного контроля – тестирование 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СО-

СТОЯНИЯХ 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие сведения о нормативно-правовых документах и актах, регулирующих оказание 

первой помощи пострадавшим. Понятие о первой помощи, ее роли и объеме. Алгоритм действий 

при первом контакте с пострадавшим. Осмотр и оценка состояния больного. 

Меры безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом пере-

вязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  

Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим индивиду-

альным, перевязочным материалом.  
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Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование содержимого: для 

обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими веществами, для профи-

лактики инфекционных заболеваний.  

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный перевя-

зочный материал, салфетки.  

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке по-

страдавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски. Осо-

бенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму позвоночника, 

таза. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств.  

Классификация состояний, угрожающих жизни пострадавших и внезапно заболевших. 

Характеристика терминальных состояний, клинической смерти. Принципы и методы оказания 

неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях и клинической смерти. Техника 

непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Правила пользования роторасширителем, 

воздуховодом. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении и поражении элек-

трическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические при-

знаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, плеврите. 

Клиническая характеристика коматозных состояний. Клиника и первая доврачебная помощь при 

гипер- и гипогликемической коме. Оказание первой помощи при тепловом ударе. Признаки ост-

рого нарушения проходимости дыхательных путей. 
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Классификация острых заболеваний сердечнососудистой системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокарда, гипертони-

ческом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы аллергических реакций. Первая 

доврачебная помощь при крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при анафилактическом 

шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Диагностика острых от-

равлений АХОВ. Первая медицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях АХОВ 

(угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные мероприятия у пострадавших: - с химическими по-

ражениями отравляющими веществами; - с острыми отравлениями лекарственными средствами; 

- с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. Клиника, ди-

агностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при ушибах мягких тка-

ней. Симптомы повреждения связочного аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания 

первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых повреждениях связочного ап-

парата суставов, мышц. Особенности оказания доврачебной медицинской помощи при синдроме 

длительного сдавления. Классификация повреждений костей и суставов, достоверные и вероят-

ные признаки переломов. Клиническая картина наиболее часто встречающихся травматических 

вывихов. Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. Показания и сред-

ства транспортной иммобилизации. Правила наложения табельных транспортных шин при от-

крытых и закрытых повреждениях конечностей. 

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, резаных, рубленых, рваных, 

рвано-размозженных, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем неотложной первой 

медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия о раневом процессе. Мест-

ные признаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики и лечения. Классификация 

кровотечений. Достоверные и вероятные признаки наружных артериальных, венозных, смешан-

ных, внутриполостных кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений. Классифика-

ция повязок. Виды мягких повязок, применяющихся в практике. Общие правила бинтования и 

наложения мягких повязок. Основные виды бинтовых повязок, техника их наложения на голову, 

туловище, конечности. Правила пользования индивидуальным перевязочным пакетом. Контур-

ные повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. Техника наложения косыночных повязок. 

Использование сетчатого эластичного бинта для фиксации асептических повязок на различные 

участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего действия 

при дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно-важных органов и 

систем при дорожно-транспортных происшествиях. Травматический шок. Фазы травматического 

шока. Степени тяжести торпидной фазы травматического шока. Клиника травматического шока. 

Профилактика травматического шока. Использование аптечки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы определения площади глубины термиче-

ских поражений. Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни. Критерии тяже-

сти состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи при термических пораже-

ниях. Объем доврачебной помощи при ожогах концентрированными растворами кислот и щело-

чей. 

Особенности оказания первой помощи детям. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения температуры. Типы темпера-

турных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые отравления. 

Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных больных. 

 

Тема 2.1. Предмет, задачи и организация оказания первой помощи 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение понятия «первая помощь». Основные нормативно-правовые акты, регламен-

тирующие оказание первой помощи. Перечень состояний, требующих оказания первой помощи. 

Перечень мероприятий первой помощи и последовательность их выполнения на месте происше-

ствия. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи на 
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месте происшествия. Правила и порядок осмотра пострадавшего, основные критерии оценки на-

рушения сознания, дыхания, кровообращения. Определение приоритетности оказания первой 

помощи. 

 

Тема 2.2. Оказание первой помощи при различных состояниях 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Меры безопасности при оказании первой помощи, профилактика ВИЧ-инфекции. 

Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом пере-

вязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной.  

Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим индивиду-

альным, перевязочным материалом.  

Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. Использование содержимого: для 

обезболивания, при отравлении фосфороорганическими отравляющими веществами, для профи-

лактики инфекционных заболеваний.  

Виды перевязочного материала: марля, бинты, легнин, косынки, индивидуальный перевя-

зочный материал, салфетки.  

Понятие о видах транспортировки. Показания к самостоятельной транспортировке по-

страдавшего. Сопровождение пострадавшего. Средства транспортировки.  

Переноска пострадавших одним двумя и более добровольцами. Приемы переноски. Осо-

бенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму позвоночника, 

таза. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств.  

Классификация состояний, угрожающих жизни пострадавших и внезапно заболевших. 

Характеристика терминальных состояний, клинической смерти. Принципы и методы оказания 

неотложной доврачебной помощи при терминальных состояниях и клинической смерти. Техника 

непрямого массажа сердца и искусственного дыхания. Правила пользования роторасширителем, 

воздуховодом. Особенности реанимационных мероприятий при утоплении и поражении элек-

трическим током. 

Классификация острых заболеваний дыхательной системы. Основные клинические при-

знаки и экстренная доврачебная помощь при бронхиальной астме, воспалении легких, плеврите. 

Клиническая характеристика коматозных состояний. Клиника и первая помощь при гипер- и ги-

погликемической коме. Оказание первой помощи при тепловом ударе. Признаки острого нару-

шения проходимости дыхательных путей. 
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Классификация острых заболеваний сердечнососудистой системы. Основные клинические 

признаки и экстренная доврачебная помощь при стенокардии и инфаркте миокарда, гипертони-

ческом кризе, нарушениях сердечного ритма. 

Классификация аллергических заболеваний. Симптомы аллергических реакций. Первая 

доврачебная помощь при крапивнице, укусах насекомых. Первая помощь при анафилактическом 

шоке. 

Основные свойства АХОВ. Пути попадания АХОВ в организм. Диагностика острых от-

равлений АХОВ. Первая медицинская и доврачебная помощь при острых отравлениях АХОВ 

(угарный газ, аммиак, хлор, метан). Лечебные мероприятия у пострадавших: - с химическими по-

ражениями отравляющими веществами; - с острыми отравлениями лекарственными средствами; 

- с бытовыми отравлениями. 

Виды травматизма. Характеристика закрытых повреждений мягких тканей. Клиника, ди-

агностика, ушибов, особенности оказания первой доврачебной помощи при ушибах мягких тка-

ней. Симптомы повреждения связочного аппарата и мышц конечностей. Принципы оказания 

первой доврачебной медицинской помощи при ушибах, закрытых повреждениях связочного ап-

парата суставов, мышц. Особенности оказания доврачебной медицинской помощи при синдроме 

длительного сдавления. Классификация повреждений костей и суставов, достоверные и вероят-

ные признаки переломов. Клиническая картина наиболее часто встречающихся травматических 

вывихов. Доврачебная помощь при подозрении на наличие перелома, вывиха. Показания и сред-

ства транспортной иммобилизации. Правила наложения табельных транспортных шин при от-

крытых и закрытых повреждениях конечностей. 

Классификация ран. Клиническая характеристика колотых, резаных, рубленых, рваных, 

рвано-размозженных, ушибленных, огнестрельных, укушенных ран. Объем неотложной первой 

медицинской и доврачебной помощи при ранениях. Общие понятия о раневом процессе. Мест-

ные признаки ранних раневых осложнений, пути их профилактики и лечения. Классификация 

кровотечений. Достоверные и вероятные признаки наружных артериальных, венозных, смешан-

ных, внутриполостных кровотечений. Способы остановки наружных кровотечений. Классифика-

ция повязок. Виды мягких повязок, применяющихся в практике. Общие правила бинтования и 

наложения мягких повязок. Основные виды бинтовых повязок, техника их наложения на голову, 

туловище, конечности. Правила пользования индивидуальным перевязочным пакетом. Контур-

ные повязки на грудную клетку. Косыночные повязки. Техника наложения косыночных повязок. 

Использование сетчатого эластичного бинта для фиксации асептических повязок на различные 

участки тела. 

Особенности дорожно-транспортных происшествий. Механизмы поражающего действия 

при дорожно-транспортном происшествии. Нарушение функции жизненно-важных органов и 

систем при дорожно-транспортных происшествиях. Травматический шок. Фазы травматического 

шока. Степени тяжести торпидной фазы травматического шока. Клиника травматического шока. 

Профилактика травматического шока. Использование аптечки автомобильной. 

Классификация ожогов и отморожений. Способы определения площади глубины термиче-

ских поражений. Основные клинические признаки периодов ожоговой болезни. Критерии тяже-

сти состояния обожженных. Принципы оказания доврачебной помощи при термических пораже-

ниях. Объем первой помощи при ожогах концентрированными растворами кислот и щелочей. 

Основные инфекционные заболевания. Правила измерения температуры. Типы темпера-

турных кривых. Первая помощь при лихорадочных состояниях. Острые пищевые отравления. 

Правила промывания желудка. Особенности транспортировки инфекционных больных. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 2 

 

Тема практического занятия: Предмет, задачи и организация оказания первой по-

мощи 

Форма практического задания: устный опрос 

Вопросы для подготовки к устному опросу: 

1. Универсальный алгоритм оказания первой помощи 
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2. Оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помо-

щи на месте происшествия  

3. Юридическая безопасность первой помощи 

4. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь 

5. Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие оказание первой помо-

щи 

6. Поощрение за оказание первой помощи 

7. Правила и порядок осмотра пострадавшего, основные критерии оценки нарушения 

сознания, дыхания, кровообращения. определение приоритетности оказания первой помощи 

8. Общая последовательность действий на месте происшествия с наличием постра-

давших 

 

Тема практического занятия: Оказание первой помощи при различных состояниях 

Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказа-

ния первой помощи: 1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего; 3) устранение уг-

рожающих факторов для жизни и здоровья; 4) прекращение действия повреждающих факторов 

на пострадавшего; 5) оценка количества пострадавших; 6) извлечение пострадавшего из транс-

портного средства или других труднодоступных мест; 7) перемещение пострадавшего. 

2. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и определе-

нию признаков жизни у пострадавшего: 1) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 2) 

выдвижение нижней челюсти; 3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и ося-

зания; 4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных артериях 

3. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до появления призна-

ков жизни: 1) давление руками на грудину пострадавшего; 2) искусственное дыхание «Рот ко 

рту»; 3) искусственное дыхание «Рот к носу»; 4) искусственное дыхание с использованием уст-

ройства для искусственного дыхания. 

4. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей: 1) придание ус-

тойчивого бокового положения; 2) запрокидывание головы с подъемом подбородка; 3) выдвиже-

ние нижней челюсти. 

5. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной остановке наруж-

ного кровотечения: 1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений; 2) пальцевое 

прижатие артерии; 3) наложение жгута; 4) максимальное сгибание конечности в суставе; 5) пря-

мое давление на рану; 6) наложение давящей повязки. 

6. Наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе окклюзион-

ной (герметизирующей) при ранении груди;  

7. Проведение фиксации (с помощью подручных средств, аутоиммобилизация, с ис-

пользованием изделий медицинского назначения);  

8. Фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами, с ис-

пользованием изделий медицинского назначения);  

9. Прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего (про-

мывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с поврежденной поверхности 

и промывание поврежденной поверхности проточной водой);  

10. Местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях высо-

ких температур или теплового излучения;  

11. Термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких темпера-

тур. 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 2 

форма рубежного контроля – тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3. Уход за пострадавшими и больными 
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Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение физиологических показателей организма человека. Измерение температуры. 

Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального давления. Подсчет 

частоты дыхательных движений.  

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная обработка. Постель-

ное белье и постельные принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, носом, глазами. 

Стрижка ногтей.  

Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 

Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме лица.   

Особенности ухода за больными, находящимися на вытяжении, в гипсовой повязке. 

Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств в орга-

низм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, автомобильной аптечек. 

Правила хранения и пользования лекарственными средствами. Десмургия. Правила наложения 

бинтовых повязок. 

 

Тема 3.1. Оценка функционального состояния организма человека 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Определение физиологических показателей организма человека. Измерение температуры. 

Термометрия и ее способы. Исследование пульса. Измерение артериального давления. Подсчет 

частоты дыхательных движений. 

 

Тема 3.2. Основы  ухода за пострадавшими и больными 

Перечень изучаемых элементов содержания: 

Общие принципы ухода за пострадавшими и больными. Санитарная обработка. Постель-

ное белье и постельные принадлежности. Кормление. Уход за полостью рта, носом, глазами. 

Стрижка ногтей.  

Особенности ухода при отморожениях, ожогах. 

Особенности ухода при носовых кровотечениях, травме лица.   

Особенности ухода за больными, находящимися на вытяжении, в гипсовой повязке. 

Лекарственные формы. Характеристика способов введения лекарственных средств в орга-

низм, их преимущества и недостатки. Составление походной, домашней, автомобильной аптечек. 

Правила хранения и пользования лекарственными средствами. Десмургия. Правила наложения 

бинтовых повязок. 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ  РАЗДЕЛА 3 

 

Тема практического занятия: Оценка функционального состояния организма чело-

века 

Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

- измерения температуры тела  

- определения частоты дыхательных движений  

- определения пульса и регистрацию показателей  

- измерения АД  

- измерения роста и массы тела 

 

Тема практического занятия: Основы  ухода за пострадавшими и больными 

Форма практического задания: демонстрация сформированности практических навыков 

Продемонстрируйте навыки: 

- смены нательного белья 

- гигиенической помывки 

- кормления  

- перемещения пострадавшего/больного в постели 

- перекладывания (пересаживания) на каталку 
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- туалета половых органов 

- применения грелки 

- подачи мочеприемника и судна 

- подготовки перевязочных материалов 

Продемонстрируйте технику:  

- наложение давящей повязки. 

- наложение артериального жгута.   

- наложение давящей повязки.  

- наложение воздухонепроницаемой повязки. 

  - приема  «запрокидывание головы — поднятие подбородка». 

 - проведения  первичной сердечно-легочной реанимации 

 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ К РАЗДЕЛУ 3 

форма рубежного контроля – тестирование 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

3.1. Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Заочной формы обучения 

Раздел, тема Количество часов Вид самостоятельной работы 

курс 1 сессии 3-4 

Раздел 1. Здоровье и 

факторы его форми-

рования 

10 Подготовка к опросу  

10 Подготовка доклада 

10 
Самостоятельное изучение материа-

ла 

Раздел 2. Основы ока-

зания первой помощи 

при различных со-

стояниях 

18 

Самостоятельное изучение материа-

ла 

Раздел 3. Уход за по-

страдавшими и боль-

ными 

20 

Самостоятельное изучение материа-

ла 

Общий объем по мо-

дулю/семестру, часов 
68 

- 

Общий объем по 

дисциплине (моду-

лю), часов 

68 

- 

 

3.2. Задания для самостоятельной работы 

 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 1 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 1 

1. Среда обитания и факторы риска.  

2. Основные факторы, определяющие здоровье.  

3. Факторы природной среды (климат, рельеф, флора и фауна местности и др.).  

4. Биологические факторы.  

5. Психологические факторы.  

6. Адаптационные свойства организма, темперамент, конституция.  



 
16 

7. Социально-экономические факторы: социально-экономическое состояние общест-

ва, условия жизни, труда, быта и др. 

8. Медицинские факторы – состояние здравоохранения, развитие медико-санитарных 

служб, недостатки в организации медицинской помощи, медицинская активность населения.  

9. Виды факторов риска. Значение факторов риска в формировании здоровья.  

10. Факторы риска, связанные с урбанизацией и бытовой средой.  

11. Генетические факторы риска.  

12. Факторы риска, зависящие от образа жизни.  

13. Понятие и определение адаптации.  

14. Акклиматизация. Понятие и определение.  

15. Общие закономерности адаптивного процесса.  

16. Механизмы адаптации.  

17. Условия, влияющие на адаптацию.  

18. Типы адаптаций.  

19. Понятие о стрессе как механизме адаптации.  

20. Влияние стресса на здоровье человека.  

21. Дистресс.  

22. Профилактика стресса. 

Перечень тем докладов к Разделу 1: 

1. Основные компоненты здорового образа жизни.  

2. Роль закаливания в повышении устойчивости организма к неблагоприятному воз-

действию факторов среды.  

3. Сбалансированное питание как фактор здорового образа жизни.  

4. Физическая активность как фактор здорового образа жизни (ЗОЖ).  

5. Рациональный режим труда и отдыха.  

6. Психологический микроклимат как фактор здорового образа жизни.  

7. Роль здоровой семьи как фактор здорового образа жизни 

8. Аддиктивное поведение, понятие, причины.  

9. Профилактика аддиктивного поведения.  

10. Значение гигиенической культуры в формировании ЗОЖ.  

11. Вредные привычки и здоровый образ жизни.  

12. Алкоголизм. Виды, профилактика.  

13. Табакокурение. Курительные смеси, профилактика.  

14. Игромания, причины, профилактика.  

15. Влияние на организм человека психоактивных веществ и формирование зависимо-

сти.  

16. Наркотики и злоупотребление психоактивными веществами.  

17. Средства физической культуры как фактор оздоровления человека.  

18. Медицинский осмотр (обследования) для допуска к занятиям физической культу-

рой и участию в массовых спортивных соревнованиях.  

19. Противопоказания для занятия физкультурой и спортом. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 1. 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и прак-

тикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 2 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 2 

1. Понятие о смерти и ее этапах.  

2. Классификация терминальных состояний и их клинические проявления.  

3. Клиническая смерть. Биологическая смерть.  
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4. Признаки клинической и биологической смерти.  

5. Объем и очередность первой помощи при терминальных состояниях.  

6. Основные приемы сердечно-легочной реанимации.  

7. Сердечно-легочная реанимация.  

8. Базовый комплекс реанимационных мероприятий.  

9. Удаление инородного тела из дыхательных путей.  

10. Искусственное дыхание.  

11. Основные правила проведения закрытого массажа сердца.  

12. Критерии прекращения СЛР.  

13. Этапы сердечно-легочной реанимации.  

14. Неотложные состояния при заболеваниях, первая помощь:  стенокардия («грудная 

жаба»);  инфаркт миокарда («сердечный приступ»); ишемическая болезнь сердца;  гипертониче-

ский криз;  инсульт;  эпилепсия;  отравление. 

15. Травмы опорно-двигательного аппарата, принципы иммобилизации и транспорти-

ровки.  

16. Вывих. Признаки, первая помощь.  

17. Растяжение. Признаки, первая помощь.  

18. Перелом. Признаки перелома. Меры по оказанию первой помощи при переломах.  

19. Правила иммобилизации при различных переломах.  

20. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.  

21. Раны. Классификация ран, их особенности.  

22. Раневая инфекция.  

23. Пневмоторакс. Виды.  

24. Инфицированные раны.  

25. Кровотечения: виды, опасности. Классификация кровотечений.  

26. Общие признаки кровопотери.  

27. Признаки артериального, венозного, смешанного, капиллярного кровотечений.  

28. Кровопотеря легкой, средней и тяжелой степеней.  

29. Первая помощь при наружных кровотечениях.  

30. Кровотечение при переломах.  

31. Основные правила десмургии – учения о повязках, их правильном применении и 

наложении при различных повреждениях и заболеваниях.  

32. Повязки, материалы, используемые для наложения повязок. 

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 2. 

1. _ Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. Ка-

дыков, Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 

2. _ Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

Задания для самостоятельной работы к Разделу 3 

Вопросы для самостоятельной работы  к Разделу 3 

1. Общий и специальный уход за больными и пострадавшими.  

2. Рекомендуемые средства для ухода за пострадавшими и больными.  

3. Специальный уход за больными и пострадавшими в ЧС: пожилого и детского воз-

раста; находящимися в тяжелом состоянии; в период подготовки к операции и послеоперацион-

ном периоде.  

4. Особенности ухода за больными и пострадавшими в ЧС с повреждением опорно-

двигательного аппарата; ожогами и отморожениями; ранениями и травмой головы и груди. Ле-

чебные процедуры и манипуляции: характеристика, назначение.  
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5. Правила и техника выполнения простейших лечебных процедур и манипуляций.  

Литература для самостоятельного изучения к Разделу 3. 

1. _ Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. Ка-

дыков, Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 

2. Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и 

практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

3. Общий уход за больными : учебное пособие для вузов / Г. И. Чуваков [и др.] ; под ре-

дакцией Г. И. Чувакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 127 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-15867-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510050 

3.3. Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине (модулю) 

Освоение слушателями программы предполагает изучение материалов дисциплин (моду-

лей) в ходе самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины (модуля) и достижения поставленных целей необ-

ходимо внимательно ознакомиться с рабочей программой дисциплины (модуля), доступной в 

электронной информационно-образовательной среде РГСУ. 

Следует обратить внимание на списки основной и дополнительной литературы, на пред-

лагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта 

информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекоменду-

ется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по возможно-

сти используйте наглядное представление материала.  

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обу-

чающихся. 

Написание реферата (доклада).  
Требования к структуре реферата (доклада): 

Работа должна содержать систематизацию и краткое изложение материала из не менее 5-и 

литературных источников (монографий, научных статей и докладов) по выбранной теме. 

Основные требования к оформлению: 

Структура доклада (реферата): 1) титульный лист; 2) содержание (в нем последовательно 

указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются страницы, с которых начинается 

каждый пункт); 3) введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор 

темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (рефера-

та), дается характеристика используемой литературы); 4) основная часть (каждый раздел ее дока-

зательно раскрывает исследуемый вопрос); 5) выводы и заключение (подводятся итоги или дела-

ется обобщенный вывод по теме доклада (реферата)); 6) литература. 

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 

мм). Интервал межстрочный -полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного 

текста - «Times New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры по-

лей страницы (не менее): правое 10 мм, верхнее – 15 мм, нижнее – 20 мм, левое - 25 мм. Формат 

абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки одинаковый по всему тек-

сту – 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа (на титульном 

листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. 

Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). Внутритекстовые, подстрочные 

https://urait.ru/bcode/510050
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и затекстовые библиографические ссылки должны оформляться в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-

2008 «Библиографическая ссылка». Общие требования и правила составления». 

Реферат (доклад) сдается в бумажном и электронном виде (10 - 20 печатных страниц). 

При проверке реферата (доклада) на антиплагиат - www.antiplagiat.ru - (более 50% заимст-

вований) работа не принимается. 

Выполнение тестовых заданий.  
Тестовые задания содержат вопросы и 3-4 варианта ответа по базовым положениям изу-

чаемой темы, составлены с расчетом на знания, полученные слушателями в процессе изучения 

темы. 

Тестовые задания выполняются в письменной или электронной форме и сдаются препода-

вателю, ведущему дисциплину (модуль). 

Методические материалы по подготовке к опросу 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к опросу на практических за-

нятиях. Для этого обучающийся изучает материалы теоретических занятий, рекомендуемую ли-

тературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Для подготовки к опросу обучающемуся необходимо ознакомиться с материалом, посвя-

щенным теме практического занятия, в учебнике или другой рекомендованной литературе, кон-

спекте лекции, обратить внимание на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные 

вопросы и подобрать дополнительную литературу для их освещения. 

РАЗДЕЛ 4. ОЦЕНОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

4.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине (модулю) 

Контрольным мероприятием промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) является зачет с оценкой, который проводится в устной форме. 

4.2. Оценочные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетен-

ций 

4.2.1. Организационные основы применения балльно-рейтинговой системы оценки 

успеваемости обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Оценка качества освоения обучающимися дисциплины (модуля) реализуется в формате 

балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости обучающихся (БРСО). 

БРСО в ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации осуществля-

ется по 100-балльной шкале. 

Академический рейтинг обучающегося по дисциплине (модулю) складывается из резуль-

татов: 

 текущего контроля успеваемости (максимальный текущий рейтинг обучающегося 80 

рейтинговых баллов; 

 промежуточной аттестации (максимальный рубежный рейтинг обучающегося 20 рей-

тинговых баллов. 

Условия оценки освоения обучающимся дисциплины (модуля) в формате БРСО доводятся 

преподавателем до сведения обучающихся на первом учебном занятии, а также размещены в 

свободном доступе в электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

4.2.2. Проведение текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине (мо-

дулю) в соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
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В течение учебного семестра до промежуточной аттестации на основании утвержденной 

рабочей программы дисциплины (модуля) формируется текущий рейтинг обучающегося. Теку-

щий рейтинг обучающегося складывается как сумма рейтинговых баллов, полученных им в те-

чение учебного семестра по всем видам учебных занятий по дисциплине (модулю). 

В процессе текущего контроля оцениваются следующие действия обучающегося, направ-

ленные на освоение компетенций в рамках изучения учебной дисциплины: 

 академическая активность (посещаемость учебных занятий, самостоятельное изучение 

содержания учебной дисциплины в электронной информационно-образовательной среде, соблю-

дение сроков сдачи практических заданий и текущих контрольных мероприятий и др.); 

 выполнение и сдача текущих и итогового практических заданий (эссе, рефераты, твор-

ческие задания, кейс-задания, лабораторные работы, расчетные задания и др., активное участие в 

групповых интерактивных занятиях (дискуссии, WiKi-проекты и др.), защита проектов и др.); 

 прохождение рубежей текущего контроля, включая соблюдение графика их прохожде-

ния в электронной информационно-образовательной среде. 

Для планирования расчета текущего рейтинга обучающегося используются следующие 

пропорции: 

 

Вид учебного действия Максимальная рейтинговая оценка, баллов 

академическая активность 10 

практические задания 40 

из них: текущие практические задания 20 

итоговое практическое задание 20 

рубежи текущего контроля 30 

ИТОГО: 80 

 

В течение учебного семестра по дисциплине (модулю) обучающимся должен быть накоп-

лен текущий рейтинг не менее 52 рейтинговых баллов (65% от максимального значения текуще-

го рейтинга. 

Необходимыми условиями допуска обучающегося к промежуточной аттестации по дис-

циплине являются положительное прохождение обучающимся не менее 65% рубежей текущего 

контроля с накоплением не менее 65% максимального рейтингового балла за каждый рубеж те-

кущего контроля и положительное выполнение итогового практического задания с накоплением 

не менее 65% максимального рейтингового балла, установленного за итоговое практическое за-

дание. 

Невыполнение вышеуказанных условий является текущей академической задолженно-

стью, которая должна быть ликвидирована обучающимся до контрольного мероприятия проме-

жуточной аттестации. 

Сведения о наличии у обучающихся текущей академической задолженности, сроках и по-

рядке добора рейтинговых баллов для её ликвидации доводятся до обучающихся педагогическим 

работником. 

В случае неликвидации текущей академической задолженности, педагогический работник 

обязан во время контрольного мероприятия промежуточной аттестации поставить обучающему-

ся 0 рейтинговых баллов. В этом случае ликвидация текущей академической задолженности воз-

можна в периоды проведения повторной промежуточной аттестации. 

 

4.2.3. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки успеваемости обучающегося 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) проводится в соответствии с Поло-

жением о промежуточной аттестации обучающихся по основным профессиональным образова-

тельным программам в Российском государственном социальном университете и Положением о 

балльно-рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональ-
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ным образовательным программам в Российском государственном социальном университете в 

действующей редакции. 

На промежуточную аттестацию отводится 20 рейтинговых баллов. 

Ответы обучающегося на контрольном мероприятии промежуточной аттестации  оцени-

ваются педагогическим работником по 20 - балльной шкале, а итоговая оценка по дисциплине 

(модулю) выставляется по пятибалльной системе для зачета с оценкой. 

Критерии выставления оценки определяются Положением о балльно-рейтинговой системе 

оценки успеваемости обучающихся по основным профессиональным образовательным програм-

мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в Российском государственном социальном университете.  

В процессе определения рубежного рейтинга обучающегося используется следующая 

шкала: 

 

Рубежный 

рейтинг 

Критерии оценки освоения обучающимся учебной дисциплины в ходе кон-

трольных мероприятий промежуточной аттестации 

19-20 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпываю-

ще, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, тесно увязы-

вает с задачами и будущей деятельностью, не затрудняется с ответом при ви-

доизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими зада-

ниями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 

обобщать и излагать материал, не допуская ошибок 

16-18 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необходимыми уме-

ниями и навыками при выполнении практических заданий 

13-15 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся освоил основной материал, но не знает отдельных деталей, до-

пускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает по-

следовательность в изложении программного материала и испытывает затруд-

нения в выполнении практических заданий 

1-12 

рейтинговых 

баллов 

обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет практические 

задания 

0 рейтинговых 

баллов 
не аттестован 



4.3. Перечень заданий для проведения текущей и промежуточной оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

4.3.1. Оценочные материалы для проведения текущей аттестации и рубежного кон-

троля, обучающихся по дисциплине (модулю) 

Раздел -1 «Здоровье и факторы его формирования» 

 

Форма рубежного контроля - тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля: 

Здоровье человека зависит от образа жизни на, %: 

(?) 50 

(?) 30 

(?) 40 

(?) 10 

  

Здоровье человека зависит от его наследственности на, %: 

(?) 10 

(?) 20 

(?) 30 

(?) 50 

  

Фактор, в большей степени определяющий здоровье человека: 

(?) наследственность 

(?) условия внешней среды 

(?)образ жизни 

(?) система здравоохранения 

  

Является условием здорового образа жизни: 

(?) пассивность 

(?) стрессы 

(?) рациональное питание 

(?) вредные привычки 

  

Индивидуальные особенности поведения человека: 

(?) условия жизни 

(?) качество жизни 

(?) стиль жизни 

(?) уровень жизни 

  

Общественное здоровье: 

(?) здоровье группы людей 

(?) личное здоровье 

(?) здоровье населения страны 

(?)  здоровье людей определенной этнической группы 

  

Здоровье: 

(?) отсутствие болезни 

(?) состояние радости 

(?) состояние полного душевного, физического и социального благополучия 

(?) устойчивость к дестабилизирующим факторам 
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Материальные и социальные факторы, окружающие человека: 

(?) условия жизни 

(?) качество жизни 

(?) стиль жизни 

(?) уровень жизни 

  

Валеология – наука о: 

(?) здоровье человека 

(?) недрах земли 

(?) питании 

(?) режиме дня человека 

  

Здоровье зависит на 10% от: 

(?) наследственности 

(?) органов здравоохранения 

(?) образа жизни 

(?) окружающей среды 

  

Здоровый образ жизни: 

(?) поведение и мышление человека, обеспечивающее ему укрепление здоровья 

(?) систематические занятия спортом 

(?) способность человека управлять своими эмоциями 

(?) способность человека управлять своими двигательными действиями 

  

Вид здоровья, характеризующий состояние органов и систем человека и наличие резерв-

ных возможностей: 

(?) физическое 

(?) духовное 

(?) нравственное 

(?) социальное 

  

Цель профилактики: 

(?) изучение животного мира 

(?) развитие интеллектуальных способностей человека 

(?) формирование, укрепление и сохранение здоровья человека 

(?) развитие профессиональных способностей человека 

  

Составляющая нездорового образа жизни: 

(?) полноценный отдых 

(?) гиподинамия 

(?) отсутствие вредных привычек 

(?) сбалансированное питание 

  

Фактор нездорового образа жизни: 

(?) полноценный отдых 

(?) сбалансированное питание 

(?) социальная пассивность 

(?) регулярная двигательная активность 

 

Первичное  звено  здравоохранения  является  ключевым  в  проведении  профилактиче-

ской работы на:   

(?) индивидуальном уровне   

(?) популяционном уровне 
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При проведении медико-социальных исследований применяются следующие методы 

(?) исторический 

(?) статистический 

(?) экспериментальный 

(?) экономический 

5) социологический 

(?) все вышеперечисленные. 

 

Факторами, оказывающими влияние на здоровье населения, являются, кроме 

(?) генетические 

(?) природно-климатические 

(?) уровень и образ жизни населения 

(?) уровень, качество и доступность медицинской помощи 

(?) все вышеперечисленное 

 

Среди факторов, определяющих здоровье населения, лидируе(ю)т: 

(?) качество медицинской помощи 

(?) образ жизни   

(?) биологические 

 

Сегодня для профилактики хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) исполь-

зуются … стратегии: 

(?) 4 

(?) 2 

(?) 3   

 

Процесс формирования здорового образа жизни включает все перечисленное, кроме: 

(?) повышение материального благосостояния   

(?) воспитание навыков здорового образа жизни 

(?) информирование населения о факторах риска 

 

Воздействие через средства массовой информации на те факторы образа жизни и окру-

жающей среды, которые увеличивают риск развития ХНИЗ, среди всего населения: 

(?) стратегия высокого риска 

(?) стратегия вторичной профилактики 

(?) популяционная стратегия   

 

Основными направлениями формирования здорового образа жизни являются все перечис-

ленные, кроме: 

(?) устранение факторов риска 

(?) повышение эффективности деятельности служб здравоохранения   

(?) создание позитивных для здоровья факторов 

 

Выявление лиц с повышенным уровнем факторов риска ХНИЗ и проведение мероприятий 

по их коррекции: 

(?) стратегия вторичной профилактики 

(?) популяционная стратегия 

(?) стратегия высокого риска   

 

Медицинская профилактика включает все перечисленные мероприятия, кроме: 

(?) выявление заболеваний   
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(?) проведение прививок 

(?) проведение медицинских осмотров 

 

Заключается в ранней диагностике и предупреждение прогрессирования заболевания как 

за счет факторной профилактики и коррекции поведенческих факторов риска, так и за 

счет своевременного проведения современного лечении: 

(?) стратегия вторичной профилактики   

(?) стратегия высокого риска 

(?) популяционная стратегия 

 

Медицинская профилактика включает: 

(?) выявление заболеваний 

(?) проведение прививок   

(?) улучшение условий труда и отдыха 

 

Код контролируемой компетенции  

1. УК-8 

  

 

Раздел -2 «Основы оказания первой помощи при различных состояниях» 

 

Форма рубежного контроля - тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля: 

(??) Первая помощь, это:  

(?) Вид помощи, включающий комплекс простейших мероприятий, направленных на вре-

менное устранение причин, угрожающих жизни пострадавшего, предупреждение развития тяже-

лых осложнений, выполняемый на месте происшествия и вблизи него любым участником до-

рожного движения.  

(?) Вид помощи, включающий комплекс лечебно-профилактических мероприятий на эта-

пах медицинской эвакуации, направленных на устранение последствий поражений, угрожающих 

жизни пострадавших 

 

(??) Укажите, для чего проводится комплекс простейших мероприятий первой помощи.  

(?) Для прекращения действия повреждающих факторов  

(?) Для временного устранения причин, угрожающих жизни пострадавшего.  

(?) Для поддержания жизни пострадавшего.  

(?) Для предупреждения развития тяжелых осложнений. 

(?) Все ответы верны 

 

(??) Вызов помощи входит в комплекс мероприятий первой помощи.  

(?) Да  

(?) Нет. 

 

(??) «Золотой час» — это:  

(?) Время с момента получения травмы до поступления в больницу.  

(?) Время с начала оказания помощи до поступления в больницу 

 

(??) «Золотой час» для пострадавшего, получившего травму, начинается:  

(?) С момента начала оказания помощи. 

(?) С момента получения травмы 

 

(??) Перечислите первоочередные мероприятия первой помощи.  
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(?) Обеспечение безопасного оказания помощи.  

(?) Остановка наружного кровотечения.  

(?) Обеспечение и поддержание проходимости дыхательных путей.  

(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий.  

(?) Сердечно-легочная реанимация.  

(?) Все перечисленное. 

 

(??) Укажите, с чего начинают оказание первой помощи.  

(?) Обеспечение безопасного оказания помощи.  

(?) Остановка наружного кровотечения.  

(?) Обеспечение проходимости дыхательных путей.  

(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий.  

(?) Сердечно-легочная реанимация 

 

(??) Первую помощь имеют право оказывать:  

(?) Прохожий.  

(?) Водитель.  

(?) Сотрудник ГИБДД.  

(?) Только медицинский работник (фельдшер или врач).  

(?) Спасатель. 

(?) Все перечисленное. 

 

(??) Верно ли утверждение: пострадавший может отказаться от оказания первой помощи.  

(?) Да  

(?) Нет. 

 

(??) Спасающий должен спросить разрешение у пострадавшего на его осмотр, если тот 

адекватен и находится в сознании.  

(?) Да  

(?) Нет 

 

(??) Спасающий должен спросить разрешение у пострадавшего на проведение манипуля-

ций первой помощи, если тот адекватен и находится в сознании.  

(?) Да  

(?) Нет. 

 

(??) Укажите последовательность «спасательных вопросов».  

(?) Что? Где? Когда? Кто? Как?  

(?) Где? Что? Когда? Кто? Как?  

(?) Кто? Что? Где? Когда? Как? 

 

(??) Транспортировка пострадавших входит в мероприятия первой помощи.  

(?) Да 

(?) Нет 

 

(??) Психологическая поддержка и первая психологическая помощь являются составной 

частью первой помощи.  

(?) Да 

(?) Нет. 

 

(??) Ребенку оказана первая помощь. Можно ли до приезда скорой медицинской помощи 

оставить ребенка одного.  

(?) Нет, ни в коем случае!  
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(?) Ребенка можно оставить без присмотра, ведь первая помощь оказана 

 

(??) Укажите основную цель визуального контакта с пострадавшим.  

(?) Наблюдение за состоянием пострадавшего.  

(?) Поддержание разговора с пострадавшим. 

 

(??) Какой вид транспортировки пострадавшего подойдет при травме локтевого сустава, 

если пострадавший находится в сознании? 

 (?)   Передвижение с одним сопровождающим 

 (?)   Передвижение на сиденье «замок» (из четырех рук) 

 (?) В транспортировке не нуждается 

 

Какой вид транспортировки пострадавшего подойдет при травме бедра? 

(?)   Транспортировка на стуле 

(?)   Передвижение на сиденье «замок» 

(?) Ни один из вышеперечисленных вариантов 

 

(??) Перечислите,  какие сведения необходимо сообщить диспетчеру при вызове «03»? 

 (?)   Характер происшествия (опознавательные ориентиры) 

 (?)   Примерное время происшествия, количество пострадавших (в т.ч. беременные, дети) 

 (?) Все вышеперечисленные сведения 

 

(??) Как правильно нужно транспортировать пострадавшего с травмой грудной клетки без 

сознания? 

 (?)   На неповрежденном боку 

 (?) На поврежденном боку 

 (?)   Лежа на спине 

 

(??) Какой вид транспортировки пострадавшего необходим при травме головы и шейных 

отделов позвоночника? 

 (?)   Передвижение с одним сопровождающим 

 (?)   Передвижение на сиденье «замок» 

 (?) Передвижение на жестких носилках 

 

(??) Укажите условия транспортировки ребенка в возрасте до 12 лет. 

 (?) Обязательно в сопровождении (родителей, близких родственников) 

 (?)   Сопровождение родственников не обязательно 

 (?)   В сопровождении сотрудников ДПС или сотрудников полиции 

 

(??) Как транспортировать пострадавшего при ранении живота с внутренним кровотече-

нием? 

 (?)   В положении на животе с повернутой набок головой 

 (?)   В полусидячем положении с подложенным под колени валиком  

 (?)  В положении лежа на спине с приподнятыми на 30 градусов ногами 

 

(??) Укажите, в каких случаях нельзя извлекать пострадавшего из аварийного автомобиля? 

 (?)   Есть опасность для жизни пострадавшего (задымление, возгорание автомобиля) 

 (?)   Помощь оказать внутри автомобиля невозможно из-за его деформации 

 (?)   При извлечении из автомобиля можно нанести пострадавшему тяжелую вторичную 

травму 

 

(??) Укажите, в каких случаях нельзя извлекать пострадавшего из аварийного автомобиля? 
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 (?)   Пострадавшему не угрожает дополнительная травматизация при  извлечении нет за-

жатия, есть опасность для жизни (задымление, возгорание) 

 (?)   Пострадавший зажат, при извлечении можно нанести дополнительную травму 

 (?)   Есть опасность для жизни 

 

 (??) Кто может оказывать первую помощь пострадавшему ребенку? 

(?) только медицинский работник 

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком 

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии спе-

циальной подготовки и (или) навыков 

 

(??) Разрешено ли давать пострадавшему лекарственные средства при оказании ему пер-

вой помощи? 

(?) Разрешено 

(?) Запрещено 

(?) Разрешено в случае крайней необходимости 

 

(??) При первичном осмотре пострадавшего оценивают следующее: 

(?) причину травмы 

(?) наличие крупных ран 

(?) наличие дыхания 

(?) наличие сознания 

(?) проходимость дыхательных путей 

(?) реакция зрачков на свет 

(?) пульс на лучевой артерии 

(?) показатели артериального давления 

(?) пульс на сонной артерии 

 

(??) Алгоритм оказания первой помощи начинается с: 

(?) осмотра места происшествия 

(?) первичного осмотра пострадавшего 

(?) вызова специалистов 

(?) вторичного осмотра 

 

(??) По российским законам может быть применено наказание в случае, если: 

(?) первая помощь оказана неправильно 

(?) вы только вызвали "Скорую помощь" и больше ничего не делали 

(?) вы оставили пострадавшего без помощи 

(?) вы позвали на помощь, но сами ничего не делали 

 

(??) К международным алгоритмам оказания первой помощи относят: 

(?) осмотр места происшествия 

(?) первичный осмотр 

(?) вызов скорой помощи 

(?) вторичный осмотр 

(?) все вышеуказанное 

 

(??) Основная задача оказания первой помощи пострадавшему: 

(?) поддержание жизнедеятельности пострадавшего до приезда специалистов 

(?) диагностика причины травмы пострадавшего 

(?) оказание медицинской помощи пострадавшему в полном объеме 

(?) все выше сказанное 
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(??) Транспортировка пострадавших сидя осуществляется при:  

(?) повреждении верхних конечностей и органов брюшной полости. 

(?) переломе ключицы, перелом ребер. 

(?) повреждении органов брюшной полости 

 

(??) Транспортировку пострадавшего с черепно-мозговой травмой необходимо осуществ-

лять: 

(?) лежа на боку 

(?) лежа на спине 

(?) сидя 

(?) стоя 

 

(??) Правильная транспортировка пострадавшего, находящегося без сознания производит-

ся: 

(?) в положении на спине. 

(?) в положении на животе (при травмах брюшной полости – на боку) 

(?) с приподнятыми нижними конечностями. 

 

(??) Что необходимо сделать перед началом транспортировки пострадавших? 

(?) дать пострадавшему обезболивающее средство, чтобы при транспортировке он не впал 

в кому 

(?) проверить состояние пострадавшего, насколько он готов к транспортировке 

(?) оказать первую помощь в соответствующем объеме и провести иммобилизацию по-

врежденных частей тела, если они имеются 

 

(??) Лекарственные средства при оказании первой помощи: 

(?) применяются редко 

(?) применяются по просьбе пострадавшего 

(?) никогда не применяются 

(?) всегда применяются 

 

(??) Укажите виды носилочных средств)  

(?) Жесткие.  

(?) Мягкие.  

(?) Полужесткие 

 

(??) Транспортные положения, это:  

(?) Физиологически выгодные положения, которые придают пострадавшим в зависимости 

от вида травмы.  

(?) Положение, которое необходимо придать пострадавшему по жизненным показаниям 

(?) Все вышеуказанное 

 

(??) Транспортировка пострадавших является мероприятием первой помощи.  

(?) Да 

(?) Нет. 

 

(??) Для транспортировки пострадавшего с травмой позвоночника в положении на спине 

могут быть использованы подручные средства:  

(?) Широкие доски.  

(?) Столешница  

(?) Одеяло.  

(?) Дверь.  

(?) Все перечисленное. 
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(??) Укажите транспортное положение пострадавшего с травмой грудной клетки. Постра-

давший в сознании.  

(?) Лежа на спине.  

(?) Положение полусидя  

(?) Стабильное боковое положение на поврежденной стороне, с возвышенным плечего-

ловным концом. 

 

(??) Больные и пострадавшие, доставленные бригадой скорой медицинской помощи 

должны быть осмотрены в приемном отделении ЛПУ не позднее: 

(?)Пяти минут после доставки 

(?) Десяти минут после доставки 

(?)Двадцати минут после доставки 

(?)Тридцати минут после доставки 

(?)Сорока пяти минут после доставки 

 

 (??) Реанимация — это: 

(?)Наука, изучающая методы восстановления жизни 

(?) Практические действия, направленные на восстановления дыхания и кровообращения 

у больных в терминальных состояниях 

(?)Специальная бригада скорой помощи 

 

(??) Что является вторым действием в случае оказания первой помощи?  

(?) Предотвращение возможных осложнений  

(?) Устранение состояния, угрожающего жизни и здоровью пострадавшего  

(?) Правильная транспортировка пострадавшего 

 

(??) Кто вправе оказывать первую помощь пострадавшему ребенку?  

(?) только медицинский работник  

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком  

(?) любой человек, который оказался рядом с пострадавшим ребенком, при наличии спе-

циальной подготовки и (или) навыков 

 

(??) Оптимальное положение для больного с отеком легких: 

(?) Лежа с приподнятым головным концом, сидя и полусидя 

(?)Лежа с приподнятым ножным концом 

 

(??) Расширенные реанимационные мероприятия могут проводить 

(?) только специалисты реанимационных отделений; 

(?) специально подготовленные медицинские работники; 

(?) все взрослое население; 

(?) работники милиции, прибывшие на место происшествия; 

(?) работники дорожных служб 

 

(??) Укажите, для чего проводится комплекс простейших мероприятий первой помощи.  

(?) Для прекращения действия повреждающих факторов 

(?) Для временного устранения причин, угрожающих жизни пострадавшего.  

(?) Для поддержания жизни пострадавшего.  

(?) Для предупреждения развития тяжелых осложнений. 

(?) Все вышеперечисленное 

 

(??) Укажите, с чего начинают оказание первой помощи.  

(?) Обеспечение безопасного оказания помощи.  
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(?) Остановка наружного кровотечения.  

(?) Обеспечение проходимости дыхательных путей.  

(?) Проведение простейших противошоковых мероприятий.  

(?) Сердечно-легочная реанимация. 

 

(??) Укажите основную особенность поведения пострадавшего при истерике.  

(?) Оцепенение.  

(?) «Театральное» поведение.  

(?) Агрессивность. 

 

(??) Невербальный метод психологического воздействия на пострадавших заключается в 

следующем:  

(?) Установление и поддержание словесного контакта  

(?) Установление и поддержание визуального и тактильного контакта 

 

(??) Укажите, при каких состояниях изменяется частота и ритм дыхания.  

(?) Тяжелые травмы грудной клетки.  

(?) Асфиксия.  

(?) Черепно-мозговая травма 

(?) Большая кровопотеря.  

(?) Все перечисленные состояния. 

 

(??) Укажите частоту пульса у здорового взрослого человека в покое.  

(?) 30–60 ударов в минуту.  

(?) 60–80 ударов в минуту.  

(?) 80-100 ударов в минуту 

 

(??) Витальные признаки — это:  

(?) Признаки жизни.  

(?)Признаки травмы. 

 

(??) Определение «признаков жизни» включает:  

(?) Наличие дыхания, движения, кашля.  

(?)Наличие сознания, дыхания, пульса на сонных артериях 

 

Укажите перевязочные средства 

(?) Бинты марлевые медицинские стерильные.  

(?) Бинты марлевые медицинские нестерильные.  

(?) Лейкопластырь катушечный.  

(?) Лейкопластырь бактерицидный.  

(?) Салфетки марлевые медицинские стерильные.  

(?) Салфетки марлевые медицинские нестерильные.  

(?) Косынки медицинские.  

(?) Все перечисленное. 

 

(??) Спасательное покрывало, это: 

 (?) Полиэфирная пленка с золотисто-серебристым напылением.  

(?)Двусторонняя фольга 

(?)Двусторонняя простроченная клеенчатая ткань с зеркальным напылением. 

 

Код контролируемой компетенции  

УК-8 
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Раздел -3 «Уход за пострадавшими и больными» 

 

Форма рубежного контроля - тестирование 

 

Вопросы рубежного контроля: 

(??) При определении массы тела следует соблюдать условия все, кроме 

(?) натощак; 

(?) после опорожнения мочевого пузыря; 

(?) после опорожнения кишечника; 

(?)  в одной и той же одежде; 

(?) после водных процедур. 

(??) Напряжение пульса зависит 

(?) от величины сердечного выброса; 

(?) от артериального давления;       

(?) от общего количества циркулирующей крови; 

(?) от частоты сердечных сокращений; 

(?) от возраста пациента. 

 

(??) В норме температура тела в подмышечной впадине 

(?) на 0,5-0,8 градусов ниже температуры слизистых оболочек; 

(?) на 0,5-0,8 градусов выше температуры слизистых оболочек; 

(?) одинаковая с температурой слизистых оболочек; 

(?) на 1 градус выше температуры слизистых оболочек; 

(?) на 1 градус ниже температуры слизистых оболочек.  

 (??) Для профилактики пролежней, положение пациента следует менять 

(?) каждые 3 часа; 

(?) каждые 2 часа;       

(?) каждые 4 часа; 

(?) по назначению врача; 

(?) на усмотрение медицинской сестры. 

(??) Температура тела человека в норме составляет 

(?) 36,0 — 36,7°С; 

(?) 36,2 — 36,9°С;       

(?) 35,0 — 36,5°С; 

(?) 36,6 — 37,0°С; 

(?) 35,8 — 36,6°С. 

(??) Выберете наиболее полный ответ: при смене белья и одежды тяжелобольному нужно 

приготовить 

(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, 

комплект чистого нательного белья, непромокаемый мешок для грязного белья, жидкое 

мыло; 

(?) перчатки нестерильные, ветошь, комплект чистого нательного белья, комплект одеж-

ды, простыня, непромокаемый мешок для грязного белья, жидкое мыло; 

(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, 

комплект чистого нательного белья, комплект одежды, простыня; 

(?) перчатки нестерильные, ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, 

комплект чистого нательного белья, комплект одежды, простыня, непромокаемый мешок 

для грязного белья, жидкое мыло;       
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(?) ёмкость для дезинфекции, антисептический раствор, ветошь, комплект чистого натель-

ного белья, комплект одежды, простыня, непромокаемый мешок для грязного белья, жид-

кое мыло. 

(??) Элемент ухода при рвоте 

(?) промывание желудка; 

(?) обильное щелочное питье; 

(?) применение пузыря со льдом на эпигастральную область; 

(?) обработка полости рта;       

(?) вызов врача. 

(??) Определите правильную последовательность обработки рта 

(?) пространство под языком, язык, зубы, внутренняя поверхность щёк, дёсны пациента; 

(?) зубы, язык, внутренняя поверхность щёк, пространство под языком, дёсны пациен-

та;       

(?) внутренняя поверхность щёк, зубы, язык, пространство под языком, дёсны пациента; 

(?) дёсны пациента, зубы, язык, внутренняя поверхность щёк, пространство под языком; 

(?) язык, пространство под языком, зубы, внутренняя поверхность щёк, дёсны пациента. 

Перечень вопросов вариативен, и может модифицироваться в зависимости от внедрения 

нормативно-правовых и технологических новаций. 

 

(??)  Чем характеризуется артериальное кровотечение? 

 (?) Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

 (?)    Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета  

(?)   Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном 

 

(??)  Укажите правильные способы остановки венозного кровотечения? 

 (?)   Наложение жгута и максимальное сгибание конечности в суставе 

 (?) Наложение на рану давящей повязки и приподнятое положение конечности 

 (?)   Применяются оба способа 

 

(??)  Где нужно определять пульс, если пострадавший без сознания? 

 (?)   На лучевой артерии 

 (?)   На бедренной артерии 

 (?) На сонной артерии 

 

(??)  Чем характеризуется венозное кровотечение? 

 (?)   Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

 (?) Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета  

 (?)   Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном 

 

(??)  Укажите правильный способ остановки артериального кровотечения? 

 (?) Пальцевое прижатие сосуда и наложение жгута 

 (?)   Наложение на рану поддерживающей повязки 

(?)   Приподнятое положение конечности 

 

(??)  На какой предельный срок времени можно наложить жгут   (закрутку) при артери-

альном кровотечении? 

 (?)   Не более 1,5 часов 

(?)  Не более 30 минут 

 (?)   Не более 2 часов 

 

(??)  Чем характеризуется капиллярное кровотечение? 
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 (?)   Кровь из раны вытекает пульсирующей струёй, имеет ярко-алую окраску 

 (?)    Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струёй темно-красного цвета  

 (?) Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном 

 

(??)  В каком положении надо транспортировать пострадавшего, находящегося без созна-

ния? 

(?)   Полусидя с повёрнутой набок головой 

 (?) В стабильном боковом положении 

 (?)   Лёжа с подложенным под голову валиком из одежды 

 

(??)  Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его повреждении? 

 (?)   Спиралевидная 

 (?) Восьмиобразная 

 (?)   Колосовидная 

 

(??)  Эффективность реанимационных мероприятий оценивается: 

 (?)   Все ответы правильные 

 (?) Появление пульса на крупных артериях 

 (?)   Восстановление дыхания 

 

(??)  Как правильно применить бактерицидные салфетки? 

(?)   Промыть рану, удалить инородное тело, наложить бактерицидную повязку 

 (?)   Обработать рану раствором йода, наложить бактерицидную повязку 

 (?) На рану наложить бактерицидную салфетку, зафиксировав её лейкопластырем или 

бинтом 

 

(??)  Какая повязка накладывается при повреждении лба? 

 (?) Шапочка 

(?)   Спиралевидная 

(?)   Крестообразная 

 

(??)  В какое время года требуется указать время наложения жгута? 

 (?)   Зимой 

 (?)   Летом 

 (?) В любое время года 

 

(??)  Что нужно указать в записке при наложении жгута? 

 (?)   Время получения травмы 

 (?) Время наложения жгута 

 (?)   Время снятия жгута 

 

Код контролируемой компетенции  

УК-8



4.3.2. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Код контролируемой компетенции УК-8 

Вопросы: 

1. Характеристика неотложных состояний, причины, их вызывающие, признаки «ост-

рого живота», первая медицинская помощь. 

2. Характеристика кровотечений, методы остановки кровотечений.  

3. Первая медицинская помощь при наружных кровотечениях.  

4. Основные признаки неотложных состояний, характеристика причин их вызываю-

щих.  

5. Причины и признаки возникновения аллергических реакций. Первая помощь.  

6. Первая помощь при эпилептическом и истерическом припадках.  

7. Первая помощь при попадании яда на кожу, в пищеварительный тракт, дыхатель-

ную систему.  

8. Профилактика отравлений препаратами бытовой химии.  

9. Достоверные признаки применения подростками наркотиков.  

10. Определение физиологических показателей организма человека (по выбору препо-

давателя).  

11. Правила применения лекарственных веществ. Домашняя аптечка.  

12. Меры профилактики детского травматизма.  

13. Первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях.  

14. Десмургия: правила наложения повязки, функции повязки.  

15. Признаки раны и ее обработка.  

16. Способы остановки кровотечения. Характеристика артериального и венозного кро-

вотечения.  

17. «Захват жизни», причины и признаки попадания инородного тела в верхние дыха-

тельные пути.  

18. Способы иммобилизации и правила транспортировки раненых.  

19. Характеристика терминальных состояний.  

20. Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах, при ожогах.  

21. Оказание первой помощи при обморожении и переохлаждении организма.  

22. Первая помощь при аллергических и судорожных состояниях.  

23. Первая помощь при электротравмах, удушении, утоплении.  

24. Реанимация. Признаки клинической и биологической смерти.  

25. Последовательность реанимационных процедур. 
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26. Роль, место, задачи и объем первой помощи в системе этапного лечения постра-

давших/пораженных при чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.  

27. Особенности оказания первой помощи пострадавшим и внезапно заболевшим в го-

роде и в отдаленных районах.  

28. Порядок действий на месте происшествия. 

29. Оценка характера поражений и степени тяжести состояния пострадавшего.  

30. Объемы оказания первой медицинской и доврачебной помощи.  

31. Правила снятия одежды и обуви с пострадавшего 

32. Методы профилактики инфекций 

33. Общие сведения о нормативно-правовых документах и актах, регулирующих ока-

зание первой помощи пострадавшим. 

34. Функциональные состояния организма человека (болезнь, здоровье, критическое 

состояние). 

35. Методы оценки состояния больного.  

36. Виды нарушения сознания.  

37. Подсчет ЧД, пульса. Измерение АД. Положение больного. 

38. Назначение, устройство и правила пользования аптечкой индивидуальной, пакетом 

перевязочным медицинским индивидуальным, сумкой медицинской санитарной. 

39. Назначение, устройство и правила пользования пакетом противохимическим инди-

видуальным, перевязочным материалом.  

40. Аптечка индивидуальная. Состав, правила пользования. 

41. Понятие о видах транспортировки.  

42. Показания к самостоятельной транспортировке пострадавшего.  

43. Сопровождение пострадавшего.  

44. Средства транспортировки. 

45. Особенности извлечения и перекладывания пострадавших с подозрением на травму 

позвоночника, таза.  

46. Погрузка и размещение пострадавших внутри транспортных средств. 
 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы для освоения дисци-

плины (модуля) 

5.1.1. Основная литература 

Мисюк, М. Н.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни : учебник и прак-

тикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 332 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14054-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510686 

5.1.2. Дополнительная литература 

Кадыков, В. А.  Первая доврачебная помощь : учебное пособие для вузов / В. А. Кадыков, 

Е. М. Мохов, А. М. Морозов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. 

— 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12940-3. — Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510047 

Общий уход за больными : учебное пособие для вузов / Г. И. Чуваков [и др.] ; под редак-

цией Г. И. Чувакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 127 с. — (Высшее образова-

ние). — ISBN 978-5-534-15867-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/510050 

5.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины (модуля) 

№ Название электрон- Описание электронного ресурса Используемый для 

https://urait.ru/bcode/510047
https://urait.ru/bcode/510050
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№ ного ресурса работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Освоение обучающимся дисциплины (модуля) предполагает изучение материалов дисци-

плины (модуля) на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия 

проходят в форме лекций, семинаров и практических занятий. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой формы 

его проведения. 

Подготовка к учебному занятию лекционного типа заключается в следующем. 

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, по-

скольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку: 

− знакомит с новым учебным материалом; 

− разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

− систематизирует учебный материал; 

− ориентирует в учебном процессе.  

С этой целью: 

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочи-

танной лекции; 

− внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной 

тетради; 

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции по материалу 

изученной лекции; 

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке; 

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и 

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу. 

Предварительная подготовка к учебному занятию семинарского типа заключается в изу-

чении теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление 

с инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники безо-

пасности 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. 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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− самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной программой те-

матики. 

 При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в допол-

нительное время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации. 

5.4 Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса по 

дисциплины (модуля) 

 

5.4.1. Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа в Интернет; 

3. Проектор. 

 

5.4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе 

отечественного производства:  

1. Операционная система:  Astra Linux SE 

2. Пакет офисных программ: LibreOffice  

3. Справочная система Консультант+ 

4. Okular или Acrobat Reader DC  

5. Ark или 7-zip  

6.  User Gate 

7. TrueConf (client) 

 

5.4.3. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных 

№

№ 

Название электрон-

ного ресурса 

Описание электронного ресурса Используемый для 

работы адрес 
1. ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 
Электронная библиотека, обеспечивающая дос-

туп высших и средних учебных заведений, пуб-

личных библиотек и корпоративных пользова-

телей к наиболее востребованным материалам 

по всем отраслям знаний от ведущих россий-

ских издательств 

http://biblioclub.ru/ 

 

2.  Научная электронная 

библиотека 

eLIBRARY.ru 

Крупнейший российский информационно-

аналитический портал в области науки, техно-

логии, медицины и образования, содержащий 

рефераты и полные тексты более 34 млн науч-

ных публикаций и патентов 

http://elibrary.ru/  

 

3.  Образовательная плат-

форма Юрайт 
Электронно-библиотечная система для ВУЗов, 

ССУЗов, обеспечивающая доступ к учебникам, 

учебной и методической литературе по различ-

ным дисциплинам. 

 https://urait.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисципли-

не (модулю) 

Для изучения дисциплины (модуля) используются: 

Учебная аудитория для занятий лекционного типа оснащена специализированной ме-

белью (стол для преподавателя, парты, стулья, доска для написания мелом); техническими сред-

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
https://urait.ru/
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ствами 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), а также наглядными пособиями и муляжами: прозрачная мо-

дель легких, модель мускулатуры головы и шеи, модель черепа и шейного отдела позвоночника, 

модель костей руки, модель костей ноги, модель черепа человека, модель костного таза взрослой 

женщины, модель бесполого торса 85 см, из 20 частей, модель скелета человека, верхние конеч-

ности, модель пищеварительной системы, модель гортани, сердца и легких из 7 частей, модель 

сердца человека в натуральную величину, модель кожи, увеличенная в 70 раз, модель мочевыде-

лительной системы человека, модель гортани человека, учебно-наглядные пособия по анатомии 

и физиологии человека, средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки 

ран. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся: оснащены специализирован-

ной мебелью (парты, стулья) техническими средствами обучения (персональные компьютеры с 

доступом в сеть интернет и обеспечением доступа в электронно-информационную среду универ-

ситета, программным обеспечением). 

5.6. Образовательные технологии  

При реализации дисциплины (модуля) применяются различные образовательные 

технологии, в том числе технологии электронного обучения. 

Освоение дисциплины (модуля) предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения учебных занятий в форме разбора конкретных 

ситуаций  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития навыков 

обучающихся.  

При освоении дисциплины (модуля) предусмотрено применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

Учебные часы дисциплины (модуля) предусматривают классическую контактную работу 

преподавателя с обучающимся в аудитории и контактную работу посредством электронной ин-

формационно-образовательной среды в синхронном и асинхронном режиме (вне аудитории) по-

средством применения возможностей компьютерных технологий (электронная почта, электрон-

ный учебник, тестирование, вебинар, видеофильм, презентация, форум и др.).  

В рамках дисциплины (модуля) предусмотрены встречи с руководителями и работниками 

организаций, деятельность которых связана с направленностью реализуемой основной 

профессиональной образовательной программы. 
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