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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 –Формируемые компетенции 
 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 
 

ОК 5 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального 
и культурного контекста. 
 

 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии 
- основы дифференциального и интегрального исчисления 
- основы теории комплексных чисел 
 
 
уметь: 
- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений 
- решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на 

плоскости 
-применять методы дифференциального и интегрального исчисления 
- решать дифференциальные уравнения 
- пользоваться понятиями теории комплексных чисел 
 
 

 
 
1.3. Дисциплина входит в состав математического и общего естественнонаучного 

цикла образовательной программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет 182 часа. 
 

 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

3 
семестр 

4 
семестр 

Лекции, уроки 32 46 
Практические занятия, семинары 32 46 
Лабораторные занятия   
Курсовое проектирование   
Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  12 
Самостоятельная работа 6 8 

Всего 70 112 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3 семестр. 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 
в 

часах 

 
1 2 3 

Раздел 1 . 
Элементы 
линейной 
алгебры. 

Содержание  

16 

Тема 1.1 Матрицы и определители. 
Определение матрицы. Действия над матрицами, их 

свойства. Определители 2-го и 3-го порядка, вычисление 
определителей. Определители n-го порядка, свойства 
определителей. Миноры и алгебраические дополнения. 
Разложение определителя по элементам строки или 
столбца. Обратная матрица. Ранг матрицы. Элементарные 
преобразования матрицы. Ступенчатый вид матрицы. 
 
Тема 1.2. Системы линейных уравнений 

Однородные и неоднородные системы линейных 
уравнений. Определитель системы n линейных 
уравнений с n неизвестными. Правило Крамера для 
решения квадратной системы линейных уравнений. 
Теорема о существовании и единственности решения 
системы n линейных уравнений с n неизвестными 
(теорема Крамера). Метод исключение неизвестных – 
метод Гаусса. 

 
В том числе, практических занятий 8 

ПР01 Операции над матрицами. Вычисление 
определителей. Нахождение обратной матрицы. 
Вычисление ранга матрицы. 

 

2 

ПР02 Нахождение обратной матрицы. Вычисление 
ранга матрицы. 

 
2 

ПР03  Решение системы линейных уравнений по 
правилу Крамера и методом Гаусса 2 

ПР04 Контрольная работа по теме « Матрицы и СЛАУ» 
 2 

Раздел 2 . 
Элементы 
аналитической 
геометрии. 

Тема 2.1  Векторы. Операции над векторами  
Определение вектора. Операции над векторами, их 

свойства. Координаты вектора. Модуль вектора. Скалярное 
произведение векторов. Вычисление скалярного 
произведения через координаты векторов. 

 

12 
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1 2 3 
Тема 2.2 Прямая на плоскости. Кривые второго порядка 
 

Прямая на плоскости: уравнение с угловым 
коэффициентом, уравнение прямой, проходящей через две 
данные точки, параметрические уравнения, уравнение в 
канонической форме. Кривые 2-го порядка, канонические 
уравнения окружности, эллипса, гиперболы, параболы. 

 
В том числе, практических занятий 6 

ПР05. Операции над векторами. Вычисление модуля и 
скалярного произведения.  

 
2 

ПР06. Составление уравнений прямых. 
 2 

ПР07 Кривые второго порядка. Проверочная работа по 
теме « Векторы». 
 

2 

Раздел 3. Основы 
математического 
анализа. 

Тема 3.1 Теория пределов. Непрерывность. 
 

Числовые последовательности. Монотонные, 
ограниченные последовательности. Предел 
последовательности, свойства предела. Бесконечно малые 
и бесконечно большие последовательности, связь между 
ними, символические равенства. Предел суммы, 
произведения и частного двух последовательностей. 
Признак сходимости монотонной последовательности. 
Число е. 

Предел функции. Свойства предела функции. 
Односторонние пределы. Предел суммы, произведения и 
частного двух функций. Непрерывные функции, их 
свойства. Непрерывность элементарных и сложных 
функций. Замечательные пределы. Точки разрыва, их 
классификация. 

 

 

36 

Тема 3.2 Дифференциальное исчисление функции одной 
действительной переменной. 

  
Определение производной функции. Производные 

основных элементарных функций. Дифференцируемость 
функции. Дифференциал функции. Производная сложной 
функции. Правила дифференцирования: производная 
суммы, произведения и частного. Производные и 
дифференциалы высших порядков. Раскрытие 
неопределенностей, правила Лопиталя. Возрастание и 
убывание функций, условия возрастания и убывания. 
Экстремумы функций, необходимое условие существования 
экстремума. Нахождение экстремумов с помощью первой 
производной. Выпуклые функции. Точки перегиба. 
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1 2 3 
Асимптоты. Полное исследование функции. 

 
В том числе, практических занятий 18 
ПР08. Пределы последовательностей и рациональных 
функций. Раскрытие неопределенностей. 

 
2 

ПР09. Пределы иррациональных функций 
 2 

ПР10. Замечательные пределы, раскрытие 
неопределенностей. 

 
2 

ПР11. Вычисление односторонних пределов, 
классификация точек разрыва.Проверочная работа по 
теме пределы. 

 

2 

ПР12. Производные элементарных функций. 
 2 

ПР13. Техника дифференцирования. 

 
2 

ПР14.  Контрольная работа по теме «Производная 
функции» 2 

ПР15. Производные и дифференциалы высших порядков. 
Правило Лопиталя. Полное исследование фунцкии. 
 

2 

ПР16. Семестровая контрольная работа. 
 2 

Самостоятельная работа  
СР01 Решение СЛАУ с помощью обратной матрицы. 
СР02 Домашняя практическая работа: « Построение кривых второго порядка» 
СР03 Домашняя практическая работа « Исследование функции методами 

дифференциального исчисления. Построение графика функции» 

6 

 
 
 

4 семестр. 
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Раздел 3. 
  Основы 
математического 
анализа. 
(продолжение) 
 

Тема 3.3  Интегральное исчисление функции одной 
действительной переменной. Неопределенный интеграл. 
 

Неопределенный интеграл, его свойства. Таблица 
основных интегралов. Метод замены переменных. 
Интегрирование по частям. Интегрирование 
рациональных функций. Интегрирование некоторых 
иррациональных функций. Универсальная подстановка. 

Определенный интеграл, его свойства. Основная 
формула интегрального исчисления. Интегрирование 
заменой переменной и по частям в определенном 
интеграле. Приложения определенного интеграла в 
геометрии. 

 

 

56 
Тема 3.4. Определенный интеграл. 
 
Определенный интеграл, его свойства. Основная 

формула интегрального исчисления. Интегрирование 
заменой переменной и по частям в определенном 
интеграле. Приложения определенного интеграла в 
геометрии. 

 
Тема 3.5 Дифференциальное исчисление функции 
нескольких действительных переменных. 

 

Функции нескольких действительных переменных. 
Основные понятия. Предел и непрерывность функции 
нескольких переменных. Свойства. Частные 
производные. Дифференцируемость функции нескольких 
переменных. Дифференциал. Производные и 
дифференциалы высших порядков. 

 
В том числе, практических занятий 28 
ПР17. Неопределенный интеграл. Таблиц основных 
интегралов.  2 

ПР18. Непосредственное интегрирование. 2 

ПР19. Интегрирование заменой переменной и по частям в 
неопределенном интеграле.  

 
2 

ПР20 Решение задач. 2 
ПР21. Интегрирование рациональных и иррациональных 
функций. Универсальная подстановка. 

 
2 
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ПР22.  Решение задач по теме. 2 
ПР23. Вычисление определенных интегралов.Формула 
Ньютона-Лейбница.  2 

ПР24. Вычисление площадей фигур с помощью 
определенных интегралов.  2 

ПР25 Решение задач 2 
ПР26. Контрольная работа по теме « Интегралы» 2 
ПР27. Функции нескольких переменных. Основные 
понятия.Нахождение области определения и вычисление 
пределов для функции нескольких переменных.   

 

2 

ПР28.  Вычисление частных производных и 
дифференциалов функций нескольких переменных. 2 

ПР29. Экстремум ФДП 2 
ПР 30 Проверочная работа по теме ФДП 2 

Раздел 4. 
 Обыкновенные 
дифференциальн
ые уравнения 

Тема 4.1 Дифференциальные уравнения первого порядка. 
 

Определение обыкновенных дифференциальных 
уравнений. Общее и частное решения. Уравнения с 
разделёнными и разделяющимися переменными. 
Однородные уравнения 1-го порядка. Уравнения, 
приводящиеся к однородным. Линейные однородные и 
неоднородные уравнения 1-го порядка.  

20 
Тема 4.2 Дифференциальные уравнения 2-го порядка.  

Линейные однородные уравнения 2-го порядка с 
постоянными коэффициентами. Линейные неоднородные 
уравнения 2-го порядка с постоянными коэффициентами. 
Дифференциальные уравнения, допускающие понижение 
степеней. 

 
В том числе, практических занятий 10 

ПР31. Решение дифференциальных уравнений 1-го 
порядка с разделяющимися переменными. 

 
2 

ПР32. Решение однородных дифференциальных 
уравнений 1-го порядка. Решение линейных 
дифференциальных уравнений 1-го порядка. 

 

2 

ПР33. Решение линейных однородных и 
неоднородных дифференциальных уравнений 2-го 
порядка с постоянными коэффициентами.  

 

2 

ПР34. Решение дифференциальных уравнений, 
допускающих понижение степеней. 2 
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ПР35. Решение задач. Проверочная работа 2 
Раздел 5. 
Основы 
теории 
комплексны
х чисел. 
 

Тема 5.1. Определение комплексного числа. 
 

Определение комплексного числа в алгебраической 
форме, действия над ними. Геометрическое изображение 
комплексных чисел. Решение алгебраических уравнений. 

12 
Тема 5.2 Тригонометрическая форма записи 
комплексного числа. 

Тригонометрическая форма комплексных чисел. 
Переход от алгебраической формы к 
тригонометрической и обратно. Действия над 
комплексными числами в тригонометрической форме. 

 
В том числе, практических занятий 6 
ПР36. Определение комплексного числа в алгебраической 
форме, действия над ними. Геометрическое изображение 
комплексных чисел. 
 

2 

ПР37. Действия над комплексными числами в 
тригонометрической форме. Переход от алгебраической 
формы к тригонометрической и обратно. 
 

2 

ПР38. Решение уравнений с комплексными числами. 
Проверочная работа. 2 

Раздел 6. 
 Теория 
числовых 
рядов 

Тема 6.1 Определение числового ряда.  
 
Определение числового ряда. Свойства рядов. 
Функциональные последовательности и ряды. 
Исследование сходимости рядов. 

 

4 

В том числе, практических занятий 2 
ПР39. Теория рядов. 
 2 

Самостоятельная работа  
СР04 Домашняя практическая работа: «  Непосредственное интегрирование » 
СР05 Домашняя практическая работа « Частные производные функции 

нескольких переменных» 
СР06 Подготовка сообщения « Признаки сходимости рядов» 
СР07 Домашняя контрольная работа «Исследование сходимости рядов». 

 
 

8 

Экзамен 12 
Всего:  
3 семестр  70 
4 семестр 112 
 182 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 
4.1.Основная литература 
1. Высшая математика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / М. Б. Хрипунова [и др.] ; под общей редакцией М. Б. Хрипуновой, 
И. И. Цыганок. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01497-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452694 

2. Богомолов, Н. В.  Математика : учебник для среднего профессионального 
образования / Н. В. Богомолов, П. И. Самойленко. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 401 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-07878-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/449006 

3. Татарников, О. В.  Элементы линейной алгебры : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / О. В. Татарников, А. С. Чуйко, 
В. Г. Шершнев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 334 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08795-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/426503 

 
 
4.2.Дополнительная литература 
1. Кашапова, Ф. Р. Высшая математика. Общая алгебра в задачах : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Ф. Р. Кашапова, И. А. Кашапов, Т. Н. 
Фоменко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 128 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11363-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/445128 

2. Математика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / О. В. Татарников [и др.] ; под общей редакцией О. В. Татарникова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-03146-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433902  

3. Фоменко, Т. Н. Высшая математика. Общая алгебра. Элементы тензорной алгебры 
: учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. Н. Фоменко. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 121 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-08098-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/441172 
 

4. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие 
для саморазвития бакалавра: в 4 ч. Ч.3: Математический анализ: учебное пособие / 
Н.П.Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. Молоканова и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО 
«ТГТУ», 2013. – 80 с. ЭБС ТГТУ. ̶  Режим доступа: Применение математических знаний в 
профессиональной деятельности. Пособие для саморазвития бакалавра в 4 ч. Ч.3: 
Математический анализ. ̶  Режим доступа: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov3-
t.pdf. — Загл. с экрана. 

5. Применение математических знаний в профессиональной деятельности. Пособие 
для саморазвития бакалавра: в 4 ч. Ч.4: Интегральное исчисление. Ряды. 
Дифференциальные уравнения: учебное пособие / Н.П.Пучков, Т.В. Жуковская, Е.А. 
Молоканова и др. – Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013. – 96 с. ЭБС ТГТУ. ̶ 
Режим доступа: Применение математических знаний в профессиональной деятельности. 
Пособие для саморазвития бакалавра в 4 ч. Ч. 4: Интегральное исчисление. Ряды. 
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Дифференциальные уравнения.  ̶  Режим доступа:  
http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2013/puchkov1-t.pdf. — Загл. с экрана. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины «Элементы высшей математики» осуществляется в 3 и 4 

семестрах на лекциях, практических занятиях и самостоятельно. Контроль усвоения – при 
устном  опросе на практических занятиях, компьютерном тестировании и зачете. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание  студентом 
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Для этого следует 
ознакомиться с содержанием учебного материала, предписанного к изучению в данном 
семестре, планом лекций и практических занятий, графиком контрольных мероприятий; 

Лекции являются одним из важнейших видов занятий и составляют основу 
теоретического обучения. Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех 
видов заданий, рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до 
лекционного занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать 
свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний и выработки 
необходимых умений в решении задач и проведении аналитических преобразований, в 
использовании математического аппарата для решения прикладных задач. Практические 
занятия позволяют развивать творческое теоретическое мышление, умение 
самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать 
мысль, то есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного 
мышления.  

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
научной, справочной литературой и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует отношение к конкретной проблеме. 

На практических занятиях важно разобраться в решении задач, не оставлять 
«непонятных» элементов. Решая упражнение или задачу, желательно предварительно 
понять, какой теоретический материал нужно использовать; наметить план решения, 
попробовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. При решении задач всегда 
необходимо комментировать свои действия и не забывать о содержательной 
интерпретации. 

Наиболее сложной для изучения в 3 семестре является тема «Аналитическая 
геометрия». Геометрия для многих обучающихся более сложна в усвоении, чем алгебра и 
математический анализ; а аналитическая геометрия, предполагающая изучение свойств 
геометрических объектов средствами алгебры на основе метода координат, усложняет 
ситуацию тем, что геометрические объекты описываются уравнениями, а это является 
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непривычным и плохо воспринимается. В учебной литературе разобрано большое 
количество задач, позволяющее разобраться с основными объектами этой темы. 

Во 4 семестре сложной для изучения является тема «Интегральное исчисление», а 
именно: техника интегрирования. Для того чтобы ее освоить следует: 

- выучить таблицу интегралов и прием непосредственного интегрирования 
функций, близких табличным; 

- на большом количестве примеров разобрать основные приемы и методы 
интегрирования. 

Контрольное тестирование проводится после определенного цикла практических 
занятий, обычно в конце темы, и является весьма эффективным методом проверки и 
оценки знаний и умений обучаемых, эффективно обеспечивает учет успеваемости. 
Тестирование осуществляется с помощью компьютерных средств: тестирующего 
комплекса АСТ-Тест Plus, содержащего программную среду для организации и 
проведения тестирования, обработки результатов и анализа качества тестовых заданий. 

При подготовке ктестированию необходимо повторить основные положения 
соответствующей теории (определения, формулировки теорем, формулы, и т.п.) и 
алгоритмы решения типовых задач. 

Экзамен имеет целью проверить и оценить учебную работу студентов, уровень 
полученных ими знаний и умение применять их к решению практических задач, 
овладение практическими навыками в объеме учебной программы.  

Для подготовки к экзамену студентом выдается список экзаменационных вопросов и 
набор тренировочных задач, с которыми следует ознакомиться. Подготовку к экзамену 
рекомендуется осуществлять по уровневому принципу, последовательно переходя к более 
высокому уровню; изучение каждой темы курса можно выполнять по схеме: 

 повторение теоретического материала на уровне формулировок, повторение 
алгоритмов решения типовых задач; 

 изучение доказательств основных теорем курса; 
 изучение доказательств по всему объему курса (для сильных студентов); 
 решение тренировочных задач по данной теме; 
 решение задач повышенной сложности (для сильных студентов); 
 изучение дополнительной литературы. 
Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 

предполагает оптимальное использование студентом времени самостоятельной работы. 
Самостоятельную работу студентов можно разделить на работу в часы учебных занятий и 
внеаудиторную работу. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов включает 
чтение конспектов лекций, изучение теоретического материала по учебникам и учебным 
пособиям, решение теоретических задач, поставленных на лекции. А также выполнение 
обычного набора заданий после практических занятий, выполнение индивидуальных 
заданий, содержащих задачи повышенной сложности , подготовку к контрольной работе и 
экзамену. 

Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день 
после лекции и за день перед лекцией, а просмотреть и обдумать материал лекции перед 
практическим занятием. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 часов, а 
готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. При подготовке к 
практическому занятию повторить основные понятия и формулы по теме занятия, изучить 
примеры. Регулярно выполнять индивидуальные задания, выданные на самостоятельную 
работу; в случае возникновения трудностей с их выполнением подготовить вопросы 
преподавателю на время практических занятий или консультаций. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельностив рамках дисциплиныиспользуются аудитории, 
кабинеты оснащенные необходимымспециализированным оборудованием. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область,г. 
Тамбов, ул. Мичуринская,д. 112: 
помещение № 207/Д – учебная 
аудитория 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: экран, 
проектор, компьютер 
 

MSOffice, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643 
 

Учебный корпус по адресу: 
392032, Тамбовская область,г. 

Тамбов, ул. Мичуринская,д. 112: 
помещение № 224/Д – кабинет 

математических дисциплин 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: экран, 
проектор, компьютер 
 

Учебный корпус по адресу: 
392032, Тамбовская область,г. 

Тамбов, ул. Мичуринская,д. 112: 
помещение № 209/Д – учебная 

аудитория 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: экран, 
проектор, компьютер 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

MicrosoftWindows 7 
proЛицензия №49487340 
MicrosoftOffice2007 Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

MicrosoftWindowsXP Лицензия 
№44964701 
MicrosoftOffice 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1.Текущий контроль успеваемости 
 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР04  Матрицы и СЛАУ Контр. работа 
ПР07 Векторы Контр. работа 
ПР11 Пределы Контр. работа 
ПР14 Производная функции Контр. работа 
ПР 16 Итоговое занятие семестра Контр. работа 
ПР26 Интегралы Контр. работа 
ПР30  ФДП Контр. работа 
ПР36 Дифференциальные уранения Контр. работа 
ПР38  Комплексные числа Контр. работа 

   

СР01  Решение СЛАУ с помощью обратной матрицы. 
 

Проверка задач 

СР02 
 Домашняя практическая работа: « Построение кривых 

второго порядка» 
 

Проверка задач 

СР03 
Домашняя практическая работа « Исследование функции 
методами дифференциального исчисления. Построение 
графика функции» 

Проверка работ 

 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 
 

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

КтР01 Семестровая контрольная работа 3 
Экз01 Экзамен 4 

 
 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
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Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Знать основы линейной алгебры, векторной алгебры, 

аналитической геометрии, теории пределов. 
ПР04, ПР07, ПР11, ПР14, 
ПР16 

Уметь  выполнять операции над матрицами и решать 
системы линейных уравнений 

Уметь решать задачи аналитической геометрии 
Уметь находить предел функции. 

 

ПР04, ПР07, ПР11, ПР14, 
ПР16, КтР01 
 

Знать основы дифференциального и  интегрального  
исчисления, теории дифференциальных уравнений , ФДП и 
теории комплексных чисел. 
 

ПР20, ПР26, ПР30ПР35, ПР38 
Экз01 

Уметь применять методы дифференциального и 
интегрального исчисления 

Решать дифференциальные уравнения 
Пользоваться понятиями теории комплексных чисел 

 

ПР20, ПР26, ПР30ПР35, ПР38 
Экз01 

 
 
Задания к контрольной работе ПР04 
 
1. Виды матриц. Линейные операции над матрицами. 
2. Умножение матриц. 
3. Формулы Крамера для решения СЛАУ. 

1. Равенство 10
430
12

310
 . Найдите λ при котором выполняется равенство. 

 
2. Верно ли  утверждение: 

1) если элементы главной диагонали определителя равны нулю, то 
определитель также равен нулю; 

2) если к элементам одной строки определителя прибавить 
соответствующие элементы другой строки, то получится 
определитель равный нулю; 

3) если в определителе есть два пропорциональных столбца, то он равен 
нулю. 

4. Вычислить определитель . 

 

5. Решить по формулам Крамера систему уравнений 

6. . 

 
7. Решите  систему линейных уравнений 
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8. . 

Задания к проверочной работе ПР07 
1. Если векторы  1,2,3 a  и  4,8,4 b , то ba


  равно. 

 
2. Найдите длину вектора nm  3 , где 1 nm 

и nm 
  . 

 
3. Найдите расстояние от точки А(4, -2) до прямой 0132  yx  
4. Линейные операции над векторами 
5. Скалярное произведение векторов. 
 
Задания к проверочной работе ПР11 
 

1. Найдите предел . 

2. Найдите предел   
232
10410lim 2

2

0 


 xx
xx

x
 . 

3. Виды неопределенностей. 
 

Задания к контрольной работе ПР14 
1. Таблица призводных. 
2. Правила дифференцирования. 

3. Найдите производную функции:  

4. Найдите производную 2-го порядка:  

5. . Если 
1

3 2





x

xy , то 
dx
dy  имеет вид. 

6. Найдите производную функцию:  

 

7. Найдите дифференциал функции:  

 

8. Найдите производную 2-го порядка:  

 

9. Найдите производную функцию:  

 

10. Найдите производную функции:  

11. Найдите производную функции:  
 

 
 

Задания к контрольной работе ПР26 
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1. Таблица интегралов. 
2. Интегрирование по частям. 
3. Формула Ньютона-Лейбница. 
4. Найти    dxx1sin  

5. В неопределенном интеграле  применена формула 
преобразования произведения тригонометрических функций в сумму, тогда 
множество всех первообразных интегрируемой функции равно 

1)  ;         2)   ; 
3)-: ;       4)   . 

 
 
Задания к проверочной работе ПР30 
 
1. Область определения ФДП 
2. Частные производные. 
3. Для функции 32 yyxz   справедливы соотношения 

4. 1) 232 уxyzx      2) 


1 2
1arcsin

n
n     3) 0

16
1

2
1

 yyy     4)  


 


1
3

2

1
2

n n
n . 

5. Для стационарных точек функции yxxyyxz 9622  справедливы 
утверждения:  

6. 1) их число равно 1;                       2) их число равно 2; 
7. 3) сумма их координат равна 2;     4) сумма их координат равна 5. 

 
 
Задания к контрольной работе ПР35 
 
1.Линейные ДУ 
2. Однородные ДУ 

3 Порядок дифференциального уравнения   32 21 xyxyx   равен…. 
4 Дано дифференциальное уравнение 0 ytgxy . Тогда его решением является 

функция  

5 1)   Cx



2
1cos 2

 ;     2)   xy cos ;     3)  
x

y
cos

1
 ;     4)   xy sin . 

 
6 Решить  дифференциальное уравнение 0 ytgxy .  

 

7   Найти решение дифференциального уравнения xyyx 2)1( 2   при 4)1( y  
. 

8 Уравнение 
2 6y xy x y   является...  

i. 1)линейным неоднородным дифференциальным уравнением 1 
порядка; 

ii. 2) однородным дифференциальным уравнением; 
iii. 3) уравнением Бернулли; 
iv. 4) уравнением с разделяющимися переменными. 
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Задания к контрольной работе ПР38 
 

1. Выполнить деление . 

2. Выполнить действия . 

3. Умножить комплексные числа в тригонометрической форме: 

, . 

4. Алгебраическая форма комплексного числа. 

5. Линейные операции с комплексными числами в алгебраической форме. 

 
Задания к семестровой контрольной работе КтР01 

1. Равенство 10
430
12

310
  выполняется при λ равном? 

2. Верно ли  утверждение: 
1) если элементы главной диагонали определителя равны нулю, то определитель 

также равен нулю; 
2) если к элементам одной строки определителя прибавить соответствующие 

элементы другой строки, то получится определитель равный нулю; 
3) если в определителе есть два пропорциональных столбца, то он равен нулю. 
 

3. Найти алгебраическое дополнение элемента 32a  матрицы 




















130
143

021
A  . 

 

4. Даны матрицы 









24
31

A  и 










22
01

B . Найти решение матричного уравнения 

BXA  . 
 

5. Решить систему линейных уравнений 







,453
,627

yx
yx

 методом Крамера  

6. Если векторы  1,2,3 a  и  4,8,4 b , то ba


  равно? 
 
 
7. Длина вектора nm  3 , где 1 nm 

и nm 
   равна? 

 
 
8. Запишите уравнение перпендикуляра, опущенного из точки А(4, 2),  на прямую 

053  yx  
 

9. Значение предела   
232
10410lim 2

2

0 


 xx
xx

x
 равно… 

10. Если 
1

3 2





x

xy , то 
dx
dy  имеет вид. 
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11. Если xarctgy  , то 2

2

dx
yd  имеет вид 

12. Вычислить предел используя правило Лопиталя: 
2

0

cos1lim xarctg
x

x




 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
 
 

1. Матрицы. Основные понятии. Виды матриц. Линейные операции 
над матрицами. Умножение матриц. 

2. Определители 2-го и 3-го порядков. Свойства определителей. 
3. Алгебраические дополнения и миноры. Разложение 

определителей по элементам строки или столбца. 
4. Обратная матрица. 
5. Системы линейных уравнений. Неоднородные системы. 

Решение систем матричным методом, по формулам Крамера, 
методом Гаусса. 

6. Векторы. Основные понятия. Сложение, вычитание, умножение 
на число. 

7. Проекция вектора на ось. Основные свойства проекций. 
8. Разложение вектора по базису i , j , k . Координаты вектора. 

 
9. Действия над векторами в координатной форме. 
10. Деление отрезка в данном отношении. Координаты середины 

отрезка. 
11. Скалярное произведение векторов. Определение. Свойства. 
12. Вычисление скалярного произведения в координатной форме. 
13. Модуль вектора. Расстояние между двумя точками.  
14. Прямая на плоскости. Вывод уравнений прямой. 
15. Угол между прямыми. Условия параллельности и 

перпендикулярности. 
16. Числовая последовательность. Предел последовательности. 

Определение. Геометрический смысл. 
17. Основные свойства пределов: теорема о предел суммы, 

произведения, частного. 
18. Бесконечно малые величины. Определение и основные 

свойства. 
19. Предел функции в точке. Определение. Геометрический 

смысл. 
20. Односторонние пределы. Определение непрерывности в точке 

и на промежутке. 
21. Производная. Определение. Геометрический смысл. 

Дифференцируемость функции. 
22. Уравнение касательной и нормали к плоской кривой. 
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23. Правила дифференцирования. 
24. Производные основных элементарных функций. 
25. Производная сложной функции. Определение. Геометрический             

смысл. Применение дифференциала к приближенным 
вычислениям. 

26. Правило Лопиталя. Раскрытие неопределенностей 

;;0;;
0
0



 00;0;1  . 

27. Монотонность функции. Необходимое и достаточное условия. 
28. Экстремумы функции. Необходимое и достаточное условия. 
29. Выпуклость, вогнутость функции. Точки перегиба. Асимптоты 

функ ции. 
30. Схема полного исследования функции. 

 
31. Кривые второго порядка. 
32. Приведение уравнения кривой второго порядка к 

каноническому виду. 
33. Первообразная. Неопределенный интеграл.  
34. Свойства. Теорема существования. 
35. Таблица интегралов. Непосредственное интегрирование. 
36. Метод подстановки, интегрирование по частям. 
37. Интегрирование выражений содержащих квадратный трехчлен. 
38. Рациональные дроби. Простейшие дроби и их интегрирование. 

Интегрирование рациональных дробей. 
39. Интегрирование тригонометрических функций. 
40. Интегрирование иррациональных функций. Тригонометрические 

подстановки. 
41. Определение определенного интеграла. Формула Ньютона-

Лейбница. 
42. Метод интегрирования по частям в определенном интеграле. 
43. Замена переменной в определенном интеграле. 
44. Приложения определенных интегралов: вычисление площадей. 
45. Ф.Д.П. Определение. Предел и непрерывность функций двух 

переменных. 
46. Частные производные функции двух переменных. Определение и 

геометрический смысл. 
47. Частные дифференциалы и полный дифференциал функции двух 

переменных. 
48. Геометрический смысл полного дифференциала. 
49. Понятие дифференциального уравнения, решения и общего решения 

дифференциального уравнения. 
50. Дифференциальные уравнения первого порядка: однородные, 

линейные, Бернулли. 
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51. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие 
понижение порядка. 

52. Понятие линейного дифференциального уравнения произвольного 
порядка. 

53. Однородные линейные дифференциальные уравнения. Свойства 
решений. 

54. Линейные однородные дифференциальные уравнения с 
постоянными коэффициентами. 

55. Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы 
записи. Основные арифметические действия. 

56. Комплексная плоскость. Изображение комплексных чисел на 
координатной плоскости. 

57. Комплексные числа: возведение в степень и извлечение корня. 
58. Ряды. Сходимость ряда. 

 
 

 
 

 
Практические задания к экзамену Экз01 

1. Найти интервал убывания 2/2 2xexy   

2. Пусть )5(4  xxy , найти интервалы  

3. Найти точки перегиба графика функции )5(4  xxy . 

4. Вычислить интеграл    dxx1sin  

5. Если в неопределенном интеграле  , применяя формулу 

интегрирования по частям: , положить, что , то 

дифференциал функции  будет равен 

   1)    ;       2)   ;       3)   ;       4)   . 
 
6. Определенный интеграл  может быть равен 

               1)  ;        2)  ; 

              3) ;                                     4)   . 

7. Вычислить  интеграл  

8. Найти определенный интеграл . 
 
9. Площадь фигуры, изображенной на рисунке,  
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равна? 
 

10. Порядок дифференциального уравнения   32 xyx2yx1   равен? 

 

11.   Дано дифференциальное уравнение 0 ytgxy . Найти общее решение. 

12. Найти частное решение дифференциального уравнения xyyx 2)1( 2   при 

4)1( y . 

13.    Уравнение 
2 6y xy x y   является...  

            1)линейным неоднородным дифференциальным уравнением 1 порядка; 
            2) однородным дифференциальным уравнением; 
            3) уравнением Бернулли; 
            4) уравнением с разделяющимися переменными. 

14.Выполнить деление . 
 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 
 
Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Контрольная 
работа учитывается процент правильно решенных заданий 

 
Семестровая контрольная работа (КтР01). 
Контрольная работа состоит из 10 заданий (задач). 
Время на выполнение: 80 минут. 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 
 
Оценка Критерии 

«отлично» 
 

1) студент знает основные определения и теоремы по теме 
практического занятия, может самостоятельно решить  не менее 
90%  заданий; 
 

«хорошо» 
 

1) студент знает не менее 80% определений и теорем по теме 
практического занятия, может решить  не менее 75%  заданий; 
 

«удовлетвори- 1) студент знает не менее 50% определений и теорем по теме 
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тельно» 
 

практического занятия, может решить предложенную задачу с 
помощью преподавателя, выполняет не менее 50% заданий; 

 
«неудовлетво-

рительно» 
 

1) студент не удовлетворяет описанным выше требованиям. 
 

 
 
Экзамен (Экз01). 
 
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена по билетам. 
Продолжительность : 80 минут. 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

 
Оценка Критерии 

«отлично» 
 

1) содержание материала билета раскрыто полностью; 
2) материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности, точно используется терминология; 
3) показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 
4) продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов; 
5) практические задания выполнены правильно; 
6) ответ самостоятельный, без наводящих вопросов; 
7) допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются после замечаний или наводящих 
вопросов. 

«хорошо» 
 

Ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «отлично», но 
при этом имеет один из недостатков: 
1) в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие сути 

содержания ответа; 
2) допущены один–два недочета при освещении основного содержания 

ответа (выполнения практического задания), исправленные после 
замечания экзаменатора; 

3) допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 
второстепенных вопросов, которые исправляются после замечания 
экзаменатора. 

«удовлетвори-
тельно» 

 

1) неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
продемонстрированы общее понимание вопроса и умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

2) имелись затруднения или допущены ошибки в определении 
понятий, использовании терминологии, выполнении практических 
заданий, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

3) при неполном знании теоретического материала выявлена 
недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 
студент не может применить теорию в новой ситуации 

«неудовлетво-
рительно» 

 

1) не раскрыто основное содержание учебного материала; 
2) обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 
3) не выполнено практическое задание или применен неверный метод 

(модель, алгоритм) 
4) допущены ошибки в определении понятий, при использовании 
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терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов. 

5) ответ на вопрос полностью отсутствует. 
6) отказ от ответа. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять письменную и устную коммуникацию на 
государственном языке, с учетом социального и культурного 
контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке 

 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− Основные принципы математической логики, теории множеств и теории 
алгоритмов. 

− Формулы алгебры высказываний. 
− Методы минимизации алгебраических преобразований. 
− Основы языка и алгебры предикатов.  
− Основные принципы теории множеств. 

уметь: 
− Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики. 
− Формулировать задачи логического характера и применять средства 

математической логики для их решения. 
 
1.3. Дисциплина входит в состав математического и общего цикла образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  122 часа. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

III 
семестр 

Лекции 48 
Практические занятия 48 
Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации 18 
Самостоятельная работа 8 
Всего 122 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в 

часах 
 

1 2 3 
Раздел 1. Основы 
математической 
логики 
 

Содержание  

6 

Тема 1.1. Алгебра высказываний 
 

1. Понятие высказывания. Основные логические операции.  

2. Формулы логики. Таблица истинности и методика её 
построения. 
3. Законы логики. Равносильные преобразования. 

 
Тема 1.2. Булевы функции 
 

1. Понятие булевой функции. Способы задания ДНФ, КНФ. 

2. Операция двоичного сложения и её свойства. Многочлен 
Жегалкина. 

3. Основные классы функций. Полнота множества. Теорема 
Поста. 
 
 
 
В том числе, практических занятий 6 
ПР01. Формулы логики. 
 2 

ПР02. Высказывания. Логические операции, таблицы 
истинности. Алгебра высказываний 2 

ПР03. ПР06. Высказывания. Логические операции, таблицы 
истинности. Алгебра высказываний 
 
 
 

2 

Раздел 2. 
Элементы теории 
множеств 
 

Содержание  

6 

Тема 2.1  Основы теории множеств 
 
1. Общие понятия теории множеств. Способы задания. 
Основные операции над множествами и их свойства.  

2. Мощность множеств. Графическое изображение 
множеств на диаграммах Эйлера-Венна. Декартово 
произведение множеств.  

 
Тема 2.2 Основы теории отображений и алгебры 
подстановок 
1. Отношения. Бинарные отношения и их свойства. 

2. Теория отображений. 
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1 2 3 
3.Алгебра подстановок. 
 
В том числе, практических занятий 4 
ПР04. Множества и операции над ними. Графическое 
изображение множеств на диаграммах Эйлера-Венна. 
 

2 

ПР05. Контрольная работа №1 
 

 
2 

Раздел 3. Логика 
предикатов 
 

Содержание   
Тема 3.1. Предикаты 
 
1. Понятие предиката. Логические операции над 
предикатами. 

2. Кванторы существования и общности. Построение 
отрицаний к предикатам, содержащим кванторные 
операции. 
 

4 

В том числе, практических занятий 2 
ПР06.Определения и примеры. Логические функции 
 2 

Раздел 4. 
Элементы теории 
графов 
 

Содержание  
Тема 4.1. Основы теории графов 
 
1.Основные понятия теории графов. Виды графов: 
ориентированные и неориентированные графы. 

2.Способы задания графов. Матрицы смежности и 
инциденций для графа. 

3.Эйлеровы и гамильтоновы графы. Деревья. 
 

4 

В том числе, практических занятий 4 
ПР07. Предикаты и кванторы 
 2 

ПР08. Алфавит и грамматика построения правильных 
выражений. Аксиомы теории и правила вывода. 
Независимость и непротиворечивость аксиом исчисления 
высказываний. Полнота  теории ИП  
 

2 

Раздел 5. 
Элементы теории 
алгоритмов, 
применение 
булевой алгебры, 
РКС 
 

Содержание  
Тема 5.1. Основные понятия  теории алгоритмов.  
1. Основные определения теории алгоритмов.  

2. Определение булевой алгебры. Примеры булевой 
алгебры. Свойства булевых алгебр. Машина Тьюринга. 

3. Релейно-контактные схемы (РКС) 

 

4 

В том числе, практических занятий 6 
ПР09. Булевы функции - основные понятия. Применение 
аппарата алгебры логики для решения содержательных 2 
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1 2 3 
задач.  
 
ПР10. Релейно-контактные схемы. 2 
ПР11. Контрольная работа №2. 
 2 

Самостоятельная работа  
 
СР01 Написание реферата  
 
Тема: История возникновения и развития математической логики 
 
СР02 Домашняя контрольная работа № 1 
 
Вариант 0 
 
СР03 Домашняя контрольная работа № 2 
 
Вариант  

  

 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
4 

 
 
 

Экзамен 18 
Всего: 122 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

4.1. Основная литература 
1. Судоплатов, С. В. Математика: математическая логика и теория алгоритмов : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / С. В. Судоплатов, Е. 
В. Овчинникова. — 5-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10930-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432449  

2. Скорубский, В. И. Математическая логика : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. И. Скорубский, В. И. Поляков, А. Г. Зыков. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 211 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-11631-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/445772  

… 
4.2. Дополнительная литература 
1.  Элементы дискретной математики : учебное пособие для СПО / Д. С. Ананичев, 

И. Ю. Андреева, Н. В. Гредасова, К. В. Костоусов ; под редакцией А. Н. Сесекина. — 2-е 
изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный университет, 
2019. — 107 c. — ISBN 978-5-4488-0390-1, 978-5-7996-2845-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87913.html 

3. Дорофеева, А. В. Математика. Сборник задач : учебно-практическое пособие для 
среднего профессионального образования / А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-08796-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/426506  
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины «Дискретная математика с элементами математической 

логики» осуществляется в 3  семестре на лекциях и практических занятиях. Контроль 
усвоения – при устном опросе на практических занятиях и экзамене. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание  студентом 
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Для этого следует 
ознакомиться с содержанием учебного материала, предписанного к изучению в данном 
семестре, планом лекций и практических занятий, графиком контрольных мероприятий; 

Лекции являются одним из важнейших видов занятий и составляют основу 
теоретического обучения. Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех 
видов заданий, рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до 
лекционного занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать 
свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний и выработки 
необходимых умений в решении задач и проведении аналитических преобразований, в 
использовании математического аппарата для решения прикладных задач Практические 
занятия позволяют развивать творческое теоретическое мышление, умение 
самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать 
мысль, то есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного 
мышления.  

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
научной, справочной литературой и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует отношение к конкретной проблеме. 

На практических занятиях важно разобраться в решении задач, не оставлять 
«непонятных» элементов. Решая упражнение или задачу, желательно предварительно 
понять, какой теоретический материал нужно использовать; наметить план решения, 
попробовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. При решении задач всегда 
необходимо комментировать свои действия и не забывать о содержательной 
интерпретации. 

Экзамен имеет целью проверить и оценить учебную работу студентов, уровень 
полученных ими знаний и умение применять их к решению практических задач, 
овладение практическими навыками в объеме учебной программы.  
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Для подготовки к экзамену студентом выдается список экзаменационных вопросов и 
набор тренировочных задач, с которыми следует ознакомиться. Подготовку к экзамену 
рекомендуется осуществлять по уровневому принципу, последовательно переходя к более 
высокому уровню; изучение каждой темы курса можно выполнять по схеме: 

− повторение теоретического материала на уровне формулировок, повторение 
алгоритмов решения типовых задач; 

− изучение доказательств основных теорем курса; 
− изучение доказательств по всему объему курса (для сильных студентов); 
− решение тренировочных задач по данной теме; 
− решение задач повышенной сложности (для сильных студентов); 
− изучение дополнительной литературы. 
Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 

предполагает оптимальное использование студентом времени самостоятельной работы. 
Самостоятельную работу студентов можно разделить на работу в часы учебных занятий и 
внеаудиторную работу. В часы учебных занятий - работа студентов на практических 
занятиях, на контрольных работах, экзаменах и т.д. Внеаудиторная самостоятельная 
работа студентов организована таким образом: помимо обычного чтения конспектов 
лекций, используются такие формы работы с теоретическим материалом, как решение 
теоретических задач. Помимо обычного выполнения набора заданий после практических 
занятий, отрабатываются умения в решении задач повышенной сложности, включая 
олимпиадные. 

Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день 
после лекции и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели 
до 2 часов, а готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. Регулярно 
выполнять индивидуальные задания, выданные на самостоятельную работу; в случае 
возникновения трудностей с их выполнением подготовить вопросы преподавателю на 
время практических занятий или консультаций. Рекомендуется использовать 
методические указания и материалы по учебной дисциплине, текст лекций, а также 
электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  

− после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры; 

− при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции; 

− в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной 
дисциплине в библиотеке и для решения задач; 

− при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы 
по теме домашнего задания, изучить примеры; 
решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический материал 
нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 
аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 
действия и не забывать о содержательной интерпретации. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами. 

 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 
Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР05 
 Контрольная работа №1 по разделам I - II контр. работа 

ПР11 
 Контрольная работа №2 по разделам III - V контр. работа 

СР01 Задание для самостоятельной работы реферат 

СР02 Задание для самостоятельной работы 
Домашняя 

контрольная работа 
№ 1 

СР03 Задание для самостоятельной работы 
Домашняя 

контрольная работа 
№ 2 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

Экз01 Экзамен 3 
 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

 

Результаты обучения Контрольные 
мероприятия 

Основные принципы математической логики, теории множеств 
и теории алгоритмов. 
Формулы алгебры высказываний. 
Методы минимизации алгебраических преобразований. 
Основы языка и алгебры предикатов.  
Основные принципы теории множеств. 
 

ПР05, СР01, Экз01 

Применять логические операции, формулы логики, законы 
алгебры логики. ПР11, СР02, Экз01 
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Результаты обучения Контрольные 
мероприятия 

Формулировать задачи логического характера и применять 
средства математической логики для их решения. 
 

 
 
Задания к контрольной работе ПР05 

 
Вариант 0 
 

1. Найти ; ; ; ;A B A B A B B A A∪ ∩ × × .B   { } { }4;6;8 ;   2,A B a==  
2. Доказать равенство и записать двойственное ему: 

( )( )( )A B B C C D AC BC BD∪ ∪ ∪ = ∪ ∪  
3.Даны множества M, P, T. Каким будет множество ( ) \S M P T= ∪ , если 

{3;7;8;6;0}; { | ;0 6}; { | ;3 7}M P x x R x T x x R x= = ∈ < ≤ = ∈ ≤ < . 
Найдите его. Изобразите его с помощью кругов  Эйлера. 

4. Найдите область определения и область значений каждого из следующих 
отношений, заданных на множестве 

А = {1; 2; 3; ...,10}   N, и укажите, какими свойствами оно обладает: 
1) а R b <=> а -  b = 8; 
2) а R b <=> b  =  а2; 
3) а R b <=> аb = 12; 
4) а R b <=> b  >  а2. 

5. Установить логическую структуру следующих предложений и записать их на 
языке логики высказываний: 

• Если металл нагревается, он плавится. 
• Неправда, что философские споры неразрешимы. 
• Деньги - продукт стихийного развития товарных отношений, а не результат 

договоренности или какого-либо иного сознательного акта. 
6. Записать логической формулой следующие высказывания:  

а) если на улице дождь, то нужно взять с собой зонт или остаться дома; 
б) если   - прямоугольный и стороны   - равны, то   
3. Проверить истинность высказывания: 
а)   ,  если   ,   . 
б)   ,  если   ,   . 
в)   ,  если   ,   ,   . 

7.  Проверить истинность высказывания: 
а) Чтобы завтра пойти на занятия, я должен встать рано. Если я сегодня пойду в кино, то 
лягу спать поздно. Если я лягу спать поздно, то встану поздно. Следовательно, либо я не 
пойду в кино, либо не пойду на занятия. 
б) Я пойду либо в кино, либо в бассейн. Если я пойду в кино, то получу эстетическое 
удовольствие. Если я пойду в бассейн, то получу физическое удовольствие. 
Следовательно, если я получу физическое удовольствие, то не получу эстетического 
удовольствия. 

8. На вопрос: «Кто из трех студентов изучал математическую логику?» получен 
верный ответ: «Если изучал первый, то изучал и третий, но неверно, что если изучал 
второй, то изучал и третий». Кто изучал математическую логику? 

9.  Определите, кто из четырех студентов сдал экзамен, если известно: 
 если первый сдал, то и второй сдал; 
 если второй сдал, то третий сдал или первый не сдал; 
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 если четвертый не сдал, то первый сдал, а третий не сдал; 
 если четвертый сдал, то и первый сдал. 

10. Доказать равносильность двух данных формул: 
,   

11. Установить, является формула тождественно истинной или тождественно 
ложной: 

 
 

 
Задания к контрольной работе ПР11 
 
 

Задание 1 Составить алгоритм для одной из следующих задач (по выбору): 
 
1. Подсчет суммы нечетных чисел от 1 до 10.  
2. Отыскание слова в орфографическом словаре.  
3. Нахождение среднего арифметического трех натуральных чисел. 
4. Подсчет суммы четных чисел от 1 до 10.  
5. Правила пользования библиотечным каталогом. 
6. Сложение столбиком двух натуральных чисел.  
7. Правила перехода улицы для случаев:  

а) перекресток регулируемый;  
б) перекресток нерегулируемый (т.е. без светофора).  

8. Вычитание столбиком двух натуральных чисел.  
9. Подсчет всех чисел, входящих в интервал от 0 до 10, в последовательности из n чисел. 
10. Поиск минимального числа х в последовательности из 3-х чисел a1,a2,a3. 
11. Поиск максимального числа х в последовательности из 3-х чисел a1,a2,a3. 
12. Правила пользования лифтом. 
13. Вычисление средней (за неделю) температуры воздуха.  
14. Подсчет всех чисел, меньших 0 в последовательности из 3-х чисел a1,a2,a3. 
15. Подсчет всех одинаковых чисел в последовательности из 3-х чисел a1,a2,a3. 
 
Задание 2 Составить блок-схемы алгоритмов решения следующих задач (по выбору): 
 
1. Дано целое число m>1.  Получить наименьшее целое k, при котором 4k>m. 

2. Дано натуральное число n. Вычислить произведение . 
3. Дано натуральное число n. Вычислить произведение 

 
4. Дано целое число n. Получить наименьшее число вида 2r , превосходящее n (r - 
натуральное). 
5. Даны целые числа n, k ≥(n  ≥k  0). Вычислить . 
6. Дано натуральное число n и действительное число a. 

Вычислить произведение . 
7. Дано натуральное число n. 

Вычислить сумму . 
8. Дано натуральное число n. 
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Вычислить сумму n первых слагаемых  

9. Даны последовательность чисел , число n – количество элементов 
последовательности и число x. Определить количество вхождений числа x в заданную 
последовательность. 
10. Дано натуральное число n. Вычислить:  
11. Даны действительное число а, натуральное число n. Вычислить:  

12. Даны последовательность чисел и число n – количество элементов 
последовательности. Найти количество отрицательных элементов последовательности. 
13. Пусть . Найти первый член yn, для которого выполняется неравенство ε, где  – 
заданное действительное положительное число. 

14. Даны последовательность чисел и число n – количество элементов 
последовательности. Найти сумму положительных элементов последовательности. 
15. Даны натуральное n, действительное х. Вычислить . 
 
Задание 3 Разработать машину Тьюринга для следующих задач (по выбору): 

 
 

Вариант 1 Дано число n в десятичной системе счисления. Разработать машину 
Тьюринга, которая увеличивала бы заданное число n на 9. Автомат в 
состоянии q1 обозревает некую цифру входного слова.  

Вариант 2 Дано число n в десятичной системе счисления. Разработать машину 
Тьюринга, которая увеличивала бы заданное число n на 8. Автомат в 
состоянии q1 обозревает некую цифру входного слова. Кроме самой 
программы-таблицы, описать словами, что выполняется машиной в каждом 
состоянии. 

Вариант 3 Дано число n в десятичной системе счисления. Разработать машину 
Тьюринга, которая увеличивала бы заданное число n на 7. Автомат в 
состоянии q1 обозревает некую цифру входного слова. Кроме самой 
программы-таблицы, описать словами, что выполняется машиной в каждом 
состоянии. 

Вариант 4 Построить таблицу машины Тьюринга, которая заменяет все единицы на 
нули, а все нули на единицы. Пример. Исходное число 111001. Результат – 
000110. 

Вариант 5 Построить таблицу машины Тьюринга, которая удаляет из числа все нули, 
например, число 1001110 преобразует к виду 1111. Эта задача уже сложнее 
и требует ввести в рассмотрение более двух состояний. 

Вариант 6 Построить машину, имеющую два конечных состояния, условно 
обозначаемых как YES и NO. Машина должна завершить работу в 
состоянии YES, если число единиц в записи числа нечетное, и в состоянии 
NO– в противном случае. 

Вариант 7 Построить машину Тьюринга, которая получает обратный порядок записи 
числа, например, исходное число 111001, результат 100111. 

Вариант 8 Построить машину, имеющую два конечных состояния, условно 
обозначаемых как YES и NO. Машина должна завершить работу в 
состоянии YES, если в записи числа имеется три подряд идущих единицы, и 
в состоянии NO– в противном случае. 
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Вариант 9 Построить машину Тьюринга, которая меняет местами соседние два 
элемента попарно. Пример. Исходное число 011001 заменяется на 100110. 

Вариант 10 Дана десятичная запись натурального числа n > 1. Разработать машину 
Тьюринга, которая уменьшала бы заданное число n на 1. Автомат в 
состоянии q1 обозревает правую цифру числа. 

Вариант 11 Дана десятичная запись натурального числа n > 1. Разработать машину 
Тьюринга, которая уменьшала бы заданное число n на 3. Автомат в 
состоянии q1 обозревает правую цифру числа. 

Вариант 12 Дана десятичная запись натурального числа n > 1. Разработать машину 
Тьюринга, которая уменьшала бы заданное число n на 2. Автомат в 
состоянии q1 обозревает правую цифру числа. 

Вариант 13 На ленте машины Тьюринга находится число, записанное в десятичной 
системе счисления. Умножить это число на 3. Автомат в состоянии q1 
обозревает крайнюю левую цифру числа. 

Вариант 14 На ленте машины Тьюринга находится число, записанное в десятичной 
системе счисления. Умножить это число на 5. Автомат в состоянии q1 
обозревает крайнюю левую цифру числа.  

Вариант 15 На ленте машины Тьюринга находится число, записанное в десятичной 
системе счисления. Умножить это число на 4. Автомат в состоянии q1 
обозревает крайнюю левую цифру числа.  

 
 
Тема реферата СР01: «История возникновения и развития математической логики» 
 

СР02 Домашняя контрольная работа № 1 
 
Вариант 0 
 
1. Найти ; ; ; ;A B A B A B B A A∪ ∩ × × .B   { } { }4;6;8 ; 6;10;14A B= =  
2. Доказать равенство и записать двойственное ему: 
( )( )( )A B B C C D∪ ∪ ∪ AC BC BD= ∪ ∪  
3.Даны множества M, P, T. Каким будет множество ( ) \S M P T= ∪ , если 

{3;7;8;6;0}; { | ;0 6}; { | ;3 7}M P x x R x T x x R x= = ∈ < ≤ = ∈ ≤ < . 
Найдите его. Изобразите его с помощью кругов  Эйлера. 
4. Заданы произвольные множества А, В, С. Расположите множества: A∪ B ∪ C , A \ B , A 
∪ B , A , в таком порядке, чтобы каждое из них было подмножеством следующего за ним. 
5. Заданы множества А, В. 
Найдите: A∪ B , A ∩ B , A \ B , B \ A, A∪ ∅ , B ∩ ∅ , A \ ∅ ,∅ \ B . 
A = {1,2,4,5, k,l} , B = {2,3,4,5,l,m} . 
 
СР03 Домашняя контрольная работа № 2 
 
Вариант 0 
 

1. 1. Задать релейно-контактной схемой формулу, соответствующие таблице истинности: 
x y z  
1 1 1 1 
1 0 1 1 
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1 1 0 0 
1 0 0 0 
0 1 1 0 
0 0 1 1 
0 1 0 0 
0 0 0 1 

2. 2. Задать формулу алгебры логики релейно-контактной схемой: 
( ) ( )( ) ( )z x z y x x y z⊕ ∨ ∨ ⇔ ∧ ⊕

 
3. 3. Записать формулу алгебры логики, соответствующую данной релейно-контактной 

схеме, упростить ее, если это возможно и нарисовать новую схему по упрощенной 
формуле. 
а) 

 
 

б).  

 
в). 

 
 

4. 4. Для каждой из функциональных схем выписать соответствующую структурную 
формулу.  
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Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
 

1. Высказывания и операции над ними.  
2. Формулы алгебры высказываний. Классификация формул.  
3. Тавтологии (законы) логики высказываний. Основные тавтологии логики 

высказываний.  
4. Тавтологии (законы) логики высказываний. Правило заключения.  
5. Тавтологии (законы) логики высказываний. Правило подстановки.  
6. Логическое следование. Признак логического следствия.  
7. Логическая равносильность Признак равносильности. Основные равносильности 

алгебры высказываний.  
8. Элементарные дизъюнкции. Теорема о тождественной истинности элементарной 

дизъюнкции.  
9. Элементарные конъюнкции. Теорема о тождественной ложности элементарной 

конъюнкции.  
10. Конъюнктивная нормальная форма. Теорема о тождественной истинности формул 

алгебры высказываний.  
11. Дизъюнктивная нормальная форма. Теорема о тождественной ложности формул 

алгебры высказываний.  
12. Совершенные конъюнктивные и совершенные дизъюнктивные нормальные формы.  
13. Формальные и неформальные аксиоматические теории. Построение формальных 

аксиоматических теорий.  
14. Построение аксиоматической теории высказываний.  
15. Теорема о дедукции и следствия из нее.  
16. Применение теоремы о дедукции. Производные правила вывода.  
17. Лемма о выводимости.  
18. Полнота формализованного исчисления высказываний.  
19. Непротиворечивость формализованного исчисления высказываний  
20.  Разрешимость формализованного исчисления высказываний.  
21. Независимость системы аксиом формализованного исчисления высказываний.  
22. Понятие предиката. Классификация предикатов. Множество истинности предиката.  
23. Равносильность и следование предикатов.  
24. Логические операции над предикатами.  
25. Кванторные операции над предикатами.  
26. Формулы логики предикатов. Классификация формул логики предикатов.  
27. Равносильные формулы логики предикатов.  
28. Проблема разрешения для общезначимости и выполнимости формул логики 

предикатов.  
29. Формализованное исчисление предикатов 

 
 

Примерные практические задания к экзамену Экз01 
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Примерные практические задания к экзамену 
 

1. Найдите СДНФ и СКНФ для данной формулы c помощью таблицы 

истинности: ( )ABBA ∧⇔⇒ )(
_______

 
2. Построить таблицу истинности для функции ( ), . ( )f x y z ху z x= ⇒ ∨ , найти 

СДНФ, упростить ее. Построить контактную схему, реализующую эту 
функцию. Представить функцию в виде многочлена Жегалкина. 

3. Задать релейно-контактной схемой формулу, соответствующие таблице 
истинности: 

x y z  
1 1 1 1 
1 0 1 1 
1 1 0 0 
1 0 0 0 
0 1 1 0 
0 0 1 1 
0 1 0 0 
0 0 0 1 

4. Записать формулу алгебры логики, соответствующую данной релейно-
контактной схеме, упростить ее, если это возможно и нарисовать новую 
схему по упрощенной формуле. 

 
 

 
5. Для каждой из функциональных схем выписать соответствующую 

структурную формулу.  

 
6.  Найти область истинности предиката. 

 P(x1,x2,x3)=(x1+x2  x3), , где А=   
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7. Какие из следующих предложений являются предикатами?  
a) 1. x делится на 4 ( Nx ∈ ). 
b) 2. x есть отец y  ( x ,y пробегает множество всех людей). 
c) 3. 102 ++ xx Rx ∈;  
8. Составить алгоритм для следующей задачи подсчета суммы нечетных чисел 

от 1 до 10.  
9.  Даны множества M, P, T. Каким будет множество ( ) \S M P T= ∪ , если 

{ 2; 3;0;1;3;5}; { | ; 3 3}; {0;1;2;3;4;6}M P x x R x T= − − = ∈ − < < =  
Найдите его. Изобразите его с помощью кругов  Эйлера. 

10. Заданы произвольные множества А, В, С. 
Расположите множества: A∪ B , B , A ∪ B ∪ C , B ∪ (A \ C) , в таком порядке, 
чтобы каждое из них включало в себя предыдущее множество. 
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7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 
 
Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Контрольная 
работа учитывается процент правильно решенных заданий 

Реферат 
тема реферата полностью раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 
показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 
оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 
показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 
неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 
процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 
недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 
несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен  (Экз01). 
 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практических заданий. 
 
Время на подготовку: 60 минут. 
 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 
 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 
обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 
контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для решения задач профессиональной 
деятельности 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять письменную и устную коммуникацию на 
государственном языке, с учетом социального и культурного 
контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке 

 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
−  Элементы комбинаторики. 
− Понятие случайного события, классическое определение вероятности, 

вычисление вероятностей событий с использованием элементов 
комбинаторики, геометрическую вероятность. 

− Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу 
полной вероятности. 

− Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли. 
Формулу (теорему) Байеса. 

− Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее 
распределение и характеристики, непрерывной случайной величины, ее 
распределение и характеристики. 

− Законы распределения непрерывных случайных величин. 
− Центральную предельную теорему, выборочный метод математической 

статистики, характеристики выборки. 
− Понятие вероятности и частоты 

уметь: 
− Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач 
− Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении 

статистических задач 
− Применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа 
 
1.3. Дисциплина входит в состав математического и общего цикла образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Объем дисциплины составляет  54 часа. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

IV 
семестр 

Лекции 22 
Практические занятия 24 
Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  
Самостоятельная работа 8 
Всего 54 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в 

часах 
 

1 2 3 
Раздел 1 
Основные 
понятия и 
теоремы теории 
вероятностей 

Содержание  

14 

Тема 1.1 Элементы комбинаторики 
 
1. Введение в теорию вероятностей 
2. Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки 
3. Неупорядоченные выборки (сочетания) 
Тема 1.2 Основы теории вероятностей 
 
1.  Случайные события. Классическое определение 

вероятностей 
2. Формула полной вероятности. Формула Байеса 
3. Вычисление вероятностей сложных событий 
4. Схемы Бернулли. Формула Бернулли 
5.  Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли 
 
Тема 1.3. Дискретные случайные величины (ДСВ) 
 
1. Дискретная случайная величина (далее - ДСВ) 
2. Графическое изображение распределения ДСВ. Функции 
от ДСВ 
3. Математическое ожидание, дисперсия и 
среднеквадратическое отклонение ДСВ 
4. Понятие биномиального распределения, характеристики 
5. Понятие геометрического распределения, характеристики 
 
 
 
В том числе, практических занятий 14 
ПР01. Основные понятия теории вероятностей и элементы 
комбинаторики 
 

4 

ПР02. Теоремы сложения и умножения вероятностей 
 2 

ПР03. Повторные испытания 
 2 

ПР04. Случайные величины 
 2 

ПР05. Предельные теоремы 
 2 

ПР06. Контрольная работа №1 
 2 

Раздел 2 
Случайные 
величины. 

Содержание  
8 Тема 2.1 Непрерывные случайные величины (далее - 

НСВ) 
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1 2 3 
Элементы 
математической 
статистики 

 
1. Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ. 
Геометрическое определение вероятности 
2. Центральная предельная теорема 
 
 
Тема 2.2 Тема 5. Математическая статистика 
1. Задачи и методы математической статистики. Виды 
выборки 
2. Числовые характеристики вариационного ряда 
 
 
В том числе, практических занятий 10 
ПР07. Основы математической теории выборочного метода 
 4 

ПР08. Статистическая оценка параметров распределения 
 2 

ПР09. Проверка статистических гипотез 
 2 

ПР010. Контрольная работа №2 
 2 

Самостоятельная работа 
 
СР01 Написание реферат 
 
Тема: История возникновения и развития теории вероятностей 
 
СР02 Домашняя контрольная работа № 1 
 
СР03 Домашняя контрольная работа № 2 
 
 

 
 
4 
 
2 
 
2 

Дифференцированный зачет  
Всего: 54 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

4.1. Основная литература 
1. Васильев, А. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / А. А. Васильев. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 232 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09115-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/431426  

2. Малугин, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / В. А. Малугин. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 470 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-06572-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/441409 

… 
4.2. Дополнительная литература 
1. Прохоров, Ю. В.  Лекции по теории вероятностей и математической статистике : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Ю. В. Прохоров, 
Л. С. Пономаренко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
219 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12260-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456837 

2. Кацман, Ю. Я. Теория вероятностей и математическая статистика. Примеры с 
решениями : учебник для среднего профессионального образования / Ю. Я. Кацман. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 130 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10083-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/434011  

3. Дорофеева, А. В. Математика. Сборник задач : учебно-практическое пособие для 
среднего профессионального образования / А. В. Дорофеева. — 2-е изд. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-08796-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/426506  

4. Загребаев, А. М. Элементы теории вероятностей и математической статистики : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / А. М. Загребаев. — 2-е 
изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 159 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-12472-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/447580  
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

осуществляется в 4  семестре на лекциях и практических занятиях. Контроль усвоения – 
при устном опросе на практических занятиях, компьютерном тестировании и экзаменах. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание  студентом 
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Для этого следует 
ознакомиться с содержанием учебного материала, предписанного к изучению в данном 
семестре, планом лекций и практических занятий, графиком контрольных мероприятий; 

Лекции являются одним из важнейших видов занятий и составляют основу 
теоретического обучения. Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех 
видов заданий, рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до 
лекционного занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать 
свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний и выработки 
необходимых умений в решении задач и проведении аналитических преобразований, в 
использовании математического аппарата для решения прикладных задач Практические 
занятия позволяют развивать творческое теоретическое мышление, умение 
самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат четко формулировать 
мысль, то есть имеют исключительно важное значение в развитии самостоятельного 
мышления.  

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
научной, справочной литературой и Интернета является наиболее эффективным методом 
получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать процесс 
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формирует отношение к конкретной проблеме. 

На практических занятиях важно разобраться в решении задач, не оставлять 
«непонятных» элементов. Решая упражнение или задачу, желательно предварительно 
понять, какой теоретический материал нужно использовать; наметить план решения, 
попробовать на его основе решить 1-2 аналогичные задачи. При решении задач всегда 
необходимо комментировать свои действия и не забывать о содержательной 
интерпретации. 

Экзамен имеет целью проверить и оценить учебную работу студентов, уровень 
полученных ими знаний и умение применять их к решению практических задач, 
овладение практическими навыками в объеме учебной программы.  

Для подготовки к экзамену студентом выдается список экзаменационных вопросов и 
набор тренировочных задач, с которыми следует ознакомиться. Подготовку к экзамену 
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рекомендуется осуществлять по уровневому принципу, последовательно переходя к более 
высокому уровню; изучение каждой темы курса можно выполнять по схеме: 

− повторение теоретического материала на уровне формулировок, повторение 
алгоритмов решения типовых задач; 

− изучение доказательств основных теорем курса; 
− изучение доказательств по всему объему курса (для сильных студентов); 
− решение тренировочных задач по данной теме; 
− решение задач повышенной сложности (для сильных студентов); 
− изучение дополнительной литературы. 
Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 

предполагает оптимальное использование студентом времени самостоятельной работы. 
Самостоятельную работу студентов можно разделить на работу в часы учебных занятий и 
внеаудиторную работу. В часы учебных занятий - работа студентов на практических 
занятиях, на контрольных работах, экзаменах и т.д. Внеаудиторная самостоятельная 
работа студентов организована таким образом: помимо обычного чтения конспектов 
лекций, используются такие формы работы с теоретическим материалом, как решение 
теоретических задач. Помимо обычного выполнения набора заданий после практических 
занятий, отрабатываются умения в решении задач повышенной сложности, включая 
олимпиадные. 

Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день 
после лекции и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели 
до 2 часов, а готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. Регулярно 
выполнять индивидуальные задания, выданные на самостоятельную работу; в случае 
возникновения трудностей с их выполнением подготовить вопросы преподавателю на 
время практических занятий или консультаций. Рекомендуется использовать 
методические указания и материалы по учебной дисциплине, текст лекций, а также 
электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  

− после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры; 

− при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции; 

− в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной 
дисциплине в библиотеке и для решения задач; 

− при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы 
по теме домашнего задания, изучить примеры; 
решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический материал 
нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 1-2 
аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 
действия и не забывать о содержательной интерпретации. 

 

— 8 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами. 

 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 
Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

 

— 9 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР06  
 

Контрольная работа №1 по теме  «Основные понятия и 
теоремы теории вероятностей» 

контр. работа 

ПР10  
 

Контрольная работа №2 по теме  «Случайные величины. 
Элементы математической статистики» 

контр. работа 

СР01 Задание для самостоятельной работы реферат 

СР02 Задание для самостоятельной работы 
Домашняя 

контрольная работа 
№ 1 

СР03 Задание для самостоятельной работы 
Домашняя 

контрольная работа 
№ 2 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 4 
 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Элементы комбинаторики. 
Понятие случайного события, классическое определение 
вероятности, вычисление вероятностей событий с 
использованием элементов комбинаторики, геометрическую 
вероятность. 
Алгебру событий, теоремы умножения и сложения 
вероятностей, формулу полной вероятности. 
Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме 
Бернулли. Формулу (теорему) Байеса. 
 

ПР06, СР01, Зач01 

Понятия случайной величины, дискретной случайной ПР10, СР02, Зач01 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 
величины, ее распределение и характеристики, непрерывной 
случайной величины, ее распределение и характеристики. 
Законы распределения непрерывных случайных величин. 
Центральную предельную теорему, выборочный метод 
математической статистики, характеристики выборки. 
Понятие вероятности и частоты 
 
Применять стандартные методы и модели к решению 
вероятностных и статистических задач 
Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при 
решении статистических задач 
Применять современные пакеты прикладных программ 
многомерного статистического анализа 
 

СР03, Зач01 

 
 
 
Задания к контрольной работе ПР06 
 
Вариант 0 
 

1) В течение года фирмы А, В, С, независимо друг от друга, могут обанкротиться с 
вероятностями 0,04; 0,07 и 0,09 соответственно. Найти вероятности следующих событий:  

1. все три фирмы будут функционировать;  
2. все три фирмы обанкротятся;  
3. только одна фирма обанкротится.  

2) Из урны, содержащей 10 белых и 5 черных шаров, наудачу и последовательно извлекают 
по одному шару до появления черного. Найти вероятность того, что придется производить 
четвертое извлечение, если выборка производится 

1. с возвращением; 
2. без возвращения. 

3) В магазин поступили телевизоры, произведенные двумя заводами. Среди них 60% 
изготовлены первым заводом, остальные – вторым. Известно, что 2% телевизоров 
первого и 4% телевизоров второго заводов имеют дефекты. Какова вероятность того, что 
взятый наудачу телевизор окажется бездефектным? 
4) Количество акций, представленных 4 различными фирмами на рынок, относятся как 3 : 
4 : 2 : 5. Вероятности того, что акции будут котироваться по 10 тыс. за каждую для этих 
предприятий соответственно равны 0,3; 0,5; 0,9; 0,8. Известно, что цена случайно 
выбранной акции составила 10 тыс. руб. Найти вероятность того, что эта акция 
представлена первым предприятием.  
5) Среди изделий, произведенных на станке-автомате, в среднем бывает 80% изделий первого 
сорта. Какова вероятность того, что среди 10 наудачу выбранных изделий будет не менее 6 
изделий первого сорта? 

 
Задания к контрольной работе ПР10 
 
Вариант 0 
 

1) Пусть Х — дискретная случайная величина, заданная рядом распределения 
Х –2 –1 0  2 4 
Р 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 
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Построить полигон и многоугольник распределения вероятностей. 
2) Клиенты банка, никак не  связанные друг с другом, не возвращают кредиты в срок с 
вероятностью 0,3. Составить закон распределения числа возвращенных в срок кредитов из 
3 выданных. Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое 
отклонение этой случайной величины. 
3)  Пусть Х — дискретная случайная величина, заданная рядом распределения 

Х –4 –1 0  4 8 
Р 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 
Построить полигон и многоугольник распределения вероятностей. 

4) Случайная величина Х задана функцией распределения 

( )
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Найти коэффициент а и плотность вероятности случайной величины Х. Определить 
вероятность неравенства 10 << X . 
5) В результате изнашивания орудия при каждом выстреле уменьшается вероятность 
попадания в цель на 0,2%. При первом выстреле эта вероятность равна 0,9. Найти границы 
числа попаданий при 200 выстрелах, которые гарантируются с вероятностью не менее 0,8. 

 
 
Тема реферата СР01: «История возникновения и развития теории вероятностей» 
 

СР02 Домашняя контрольная работа № 1 
 
Вариант  0 
а) Сколько различных аккордов можно сыграть на восьми клавишах  рояля, если каждый 
аккорд может содержать от двух до восьми звуков? 
б) Решить уравнение: 11

1
1 7/302 −−
−
+ =+ xx

x
x PPA . 

в) Экзаменационная программа содержит 30 различных вопросов, из которых студент 
знает половину. Для того, чтобы сдать экзамен, студенту необходимо ответить на 2 из 3 
предложенных вопросов. Какова вероятность успешной сдачи экзамена? 
г) В лотерее 250 билетов. Из них 50 выигрышных. Определить вероятность того, что 3 
приобретенных билета окажутся выигрышными. 
д) Телефонный справочник раскрывается наудачу и выбирается случайный номер 
телефона. Считая, что телефонные номера состоят из семи цифр, причем все комбинации 
цифр равновероятны, найти вероятности следующих событий: 

  1. А = «номер начинается с цифры 5»;  
  2. В = «номер содержит три цифры 6, две цифры 5 и две цифры 3».  
 

СР03 Домашняя контрольная работа № 2 
 
Вариант 0 
а) Вероятность того, что пассажир опоздает к отправлению поезда, равна 0,003. Составить 
закон распределения числа опоздавших среди 2000 пассажиров некоторого поезда 
(указать первые 3 члена ряда распределения).  

б) Пусть Х — дискретная случайная величина, заданная рядом распределения 
Х –4 –3 1  5 10 
Р 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 
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Построить полигон и многоугольник распределения вероятностей. 
в) Три цеха стекольного завода изготовляют продукцию в соотношении 5:2:3. Среди 
продукции первого цеха в среднем 60% термостойкой, среди продукции второго цеха - 
70%, среди продукции третьего цеха – 80%. Найти среднее значение числа термостойких 
изделий среди наудачу взятых 20 изделий. 
г) Непрерывная случайная величина X задана интегральной функцией распределения F(x). 
Требуется найти: 

1.  значение параметра а; 
2.  дифференциальную функцию распределения f(x); 
3. математическое ожидание и дисперсию случайной величины X; 
4. построить графики функций F(x) и f(x);. 
5.вероятность того, что случайная величина X попадет в интервал (-1;4). 









>
≤<−

≤
=

10,1
102),2(

2,0
)(

приx
хприха
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д) Вероятность того, что изделие является качественным, равна 0,6. Сколько следует 
проверить изделий, чтобы с вероятностью не меньшей 0,7 можно было утверждать, 
что абсолютная величина отклонения доли качественных изделий от 0,6 не 
превысит 0,02? 

 
 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
 

1. Что такое случайное событие? 
2. Какие события называются несовместными, элементарными, 

равновозможными? 
3. В каком случае события образуют полную группу? 
4. Классическое определение вероятности. 
5. Свойства вероятности. 
6. Статистическое определение вероятности. 
7. Что такое перестановки и как подсчитывается их число? 
8. Что такое сочетания, формула для числа подсчёта сочетаний, свойства 

сочетаний. 
9. Что такое размещения и чем они отличаются от других комбинаций? 
10. Формулировка двух основных правил комбинаторики. 
11. Что такое условная вероятность события? 
12. Что называется произведением двух событий; Какой пример Вы можете 

привести? 
13. Какой формулой определяется вероятность произведения двух событий? 
14. Какие события называются независимыми? Примеры таких событий. 
15. Какой формулой определяется вероятность суммы двух событий? Различные 

виды этой формулы для совместных и несовместных, зависимых и независимых событий. 
16. В каких задачах можно использовать формулу полной вероятности? Как она 

записывается? 
17. Что такое переоценка гипотез и на основе какой формулы она осуществляется? 
18. Какие испытания называются независимыми относительно данного испытания? 
19. Если в серии повторных испытаний некоторое событие может наступить с 

одной и той же вероятностью, то, как подсчитать вероятность наступления этого события 
заданное число раз? 

20. Какие недостатки (ограничения) формулы Бернулли? 
21. Локальная теорема Лапласа: её возможности и ограничения применения. 
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22. Интегральная теорема Лапласа, её значение для практики. 
23. Как оценить отклонение относительной частоты от постоянной вероятности в 

независимых испытаниях? 
24. Применение формулы Пуассона при оценке вероятности в повторных 

испытаниях? 
25. Какая величина называется случайной и какие различают их виды? 
26. Как можно задать дискретную случайную величину? 
27. Запишите (в общем виде) закон распределения случайной величины Х – число 

появления события А в n испытаниях. 
28. Что такое математическое ожидание случайной величины? 
29. Перечислите свойства математического ожидания. 
30. Что такое дисперсия случайной величины? 
31. Перечислите свойства дисперсии. 
32. Как определяется функция распределения случайной величины? 
33. Что такое плотность распределения вероятностей? 
34. Какое распределение называется нормальным и почему? 
35. Изобразите график нормального распределения и поясните как влияют 

числовые характеристики на форму этой кривой. 
36. Как на основе нормального закона распределения строятся распределения 2χ  

Пирсона, Стьюдента и Фишера? 
37. Смысл закона больших чисел. 
38. Что утверждает лемма Чебышева? 
39. Как формулируется теорема Чебышева» 
40. Вероятность, относительная частота и теорема Бернулли. 
41. Применение закона больших чисел. 
42. Центральная предельная теорема Ляпунова. 
43. Как определить понятие двумерной случайной величины (ДСВ)? 
44. Примеры двумерных СВ. 
45. Закон распределения двумерной СВ. 
46. Условное распределение. 
47. Числовые характеристики двумерной СВ. 
48. Что такое ковариация двух СВ? 
49. Как найти коэффициент корреляции двух СВ? 
50. Что является предметом изучения математической статистики? 
51. Что такое статистические данные? 
52. Какие основные задачи решает математическая статистика? 
53. Что такое генеральная и выборочная совокупности? 
54. Какие существуют способы образования выборки? 
55. Что такое вариационный ряд и статистическое распределение выборки? 
56. Графики статистического распределения: полигон и гистограмма. 
57. Как задается эмпирическая функция распределения? 
58. Что такое выборочная средняя и какие у неё свойства? 
59. Что такое выборочная дисперсия и какие у неё свойства? 
60. Каким требованиям должна удовлетворять точечная оценка? 
61. Что является точечными оценками параметров нормального распределения? 
62. Какова сущность интервальных оценок? 
63. Как построить доверительные интервалы для параметров нормального 

распределения? 
64. Виды статистических гипотез. 
65. Ошибки при проверке гипотез. 
66. Процедура построения критерия проверки гипотезы. 
67. Схема проверки статистической гипотезы. 
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68. Какие статистики используются при проверке гипотез о значениях числовых 
характеристик? 

69. Что такое корреляционная зависимость и как найти коэффициент корреляции и 
что он характеризует? 

70. Что такое линия регрессии и как найти уравнение линейной регрессии? 
 
 

Примерные практические задания к зачету Зач01 
 

 
1. Студент знает 45 из 60 вопросов программы. Каждый экзаменационныйбилет 
содержит три вопроса. Найти вероятность того, что студент знает только два вопроса 
экзаменационного билета. 
2. Проверяется партия из 10 изделий следующим образом: партия принимается, если 
взятые случайным образом три изделия из партии являются стандартными; если же хотя 
бы одна из взятых деталей окажется нестандартной, то партия не принимается. Какова 
вероятность, что будет принята партия, содержащие два нестандартных изделия? 
3. В прокладке железнодорожного тоннеля через горный хребет участвуют с обеих 
сторон две бригады строителей. Вероятность того, что задание будет выполнено вовремя, 
равна для одной бригады 0,9, для другой - 0,8. Какова вероятность, что тоннель не будет 
проложен вовремя, если для своевременной прокладки тоннеля необходимо, чтобы обе 
бригады выполнили свое задание вовремя? 
4. В первом  ящике содержится 20 деталей, из них 15 стандартных, во втором - 30 
деталей, из них 24 стандартных, в третьем – 10 деталей, из них 6 стандартных. Найти 
вероятность того, что наудачу извлеченная деталь из наудачу взятого ящика - стандартная. 
5. В регионе действует три АЭС. Вероятность выброса радиоактивных газов в 
течение суток для каждой из них равна 0,001. Какова вероятность, что в регионе в течение 
суток не будет выброса радиоактивных газов. 
6. Охотник за жемчугом трижды ныряет на дно бухты. Вероятность при одном 
нырянии достать раковину с жемчужиной равна 0,1. Пусть X - число жемчужины, 
добытых за три ныряния. Составить закон распределения случайной величины X.  Найти 
математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины. 
7. Имеются пять билетов стоимостью по одному рублю, три билета по три рубля и 
два билета по пять рублей. Наугад берутся три билета. Определить вероятность того, что 
все три билета стоят семь рублей. 
8. Какова вероятность, что выбранное наудачу изделие окажется первосортным, если 
известно, что 3% всей продукции составляют нестандартные изделия, а 75% стандартных 
изделий удовлетворяют требованиям первого сорта? 
9. Двое друзей поставили перед собой цель - изучить в совершенстве английский 
язык. Вероятность достижения цели для одного из них равна 0,8, для другого 0,6. Какова 
вероятность, что хотя бы один из них достигнет поставленной цели? 
10. Для участия в студенческих отборочных соревнованиях выделено из первой 
группы курса - 4, из второй - 6, из третьей группы - 5 студентов. Вероятности того, что 
студент первой, второй и третьей групп попадет в сборную института, соответственно 
равны 0,9, 0,7, и 0,8. Наудачу выбранный студент в итоге соревнования попал в сборную. 
Какова вероятность, что это студент из второй группы? 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 
 
Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 
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Наименование, 
обозначение Показатель 

Контрольная 
работа учитывается процент правильно решенных заданий 

Реферат 
тема реферата полностью раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 
показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 
оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 
показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 
неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 
процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 
недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 
несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Дифференцированный зачет (Зач01). 
 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практических заданий. 
 
Время на подготовку: 60 минут. 
 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК.02 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.06 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения.. 

 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 основные категории и понятия философии;  
 роль философии в жизни человека и общества;  
 основы философского учения о бытии;  
 сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной 

картин мира;  
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических 
проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 
техники и технологий; 

 
уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры 
гражданина и будущего специалиста. 

 
 
1.3. Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла образовательной программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет  54  часа. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

3 
семестр 

Лекции, уроки 32 
Практические занятия, семинары 16 
Лабораторные занятия  
Курсовое проектирование  
Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  
Самостоятельная работа 6 

Всего 54 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 
в 

часах 
 

1 2 3 
Раздел 1 
Введение в 
философию. 

Содержание  

2 

Тема 1.1 Понятие «философия» и его значение. 
1. Происхождение слова «философия». Отличие 

философии от других видов мировоззрения. Сциентизм и 
антисциентизм в подходе к философии: соотношение 
философии и науки. Философия и искусство. Философия и 
религия. Философия – «ничья земля» (Б. Рассел). Функции 
философии: мировоззренческая, познавательная, 
ценностная, практическая и пр. Проблематика и специфика 
философии и её метода. Главные разделы философского 
знания.  

2. Основной вопрос философии, его онтологическая 
и гносеологическая стороны. Выделение главных 
направлений в философии в соответствии с решением 
основного вопроса философии. Материализм и идеализм 
как главные направления философии, идеализм 
объективный и субъективный. Монизм, дуализм и 
плюрализм. Гностицизм, скептицизм и агностицизм. 

Раздел 2 
Историческое 
развитие 
философии. 

Содержание  

22 

Тема 2.1 Восточная философия. 
1. Проблема происхождения философии. Роль 

мифологии и обыденного сознания в возникновении 
философии. «От мифа к логосу» как путь формирования 
философии. 

2. Философия древней Индии. Деление 
общества на варны, обязанности каждой варны. Миф о 
Пуруше. Веды как памятник предфилософии. Пантеон 
ведических божеств. Космогонические мифы  Ригведы. 
Учение о единстве мироздания. Рита – мировой закон. 
Учение Упанишад о тождестве Атмана и брахмана 
(субъективного и объективного духа). Учение о 
переселении душ, его влияние на индийскую культуру. 
Понятие дхармы, сансары и кармы. Этическое учение 
«Бхагават-гиты». Йогин как идеал личности и учение об 
отрешённом действии. Формирование тримурти. Астика и 
настика как противоположные течения индийской 
философии. 6 даршан: миманса, веданта, йога, санкхья, 
ньяя, вайшешика. Материализм школы чарвака-локаята. 
Буддизм как наиболее значительное из учений настики. 
Жизнь Будды. Учение о срединном пути и четырёх 
благородных истинах. Принцип ахимсы. Нирвана как цель 
стремлений буддистов. Основные направления в буддизме: 
хинаяна и махаяна. Нагарджуна – представитель 
буддистской мысли. 
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1 2 3 
3. Культура Китая, её своеобразие. 

Представления китайцев о мире, их китаецентризм. Роль 
Неба как верховного божества. Небо как источник порядка 
и ритуала. Традиционализм и ритуалистичностькитайской 
культуры. Почтительность в культуре Китая. 
Представления о государстве как семье. Специфика 
религиозных воззрений в Китае. Представления о духах и 
культ предков. Развитие письменности в Китае. 
Мировоззренческое значение «Книги перемен». Учение об 
инь и ян и 5 стихиях. Лао-Цзы и учение даосизма. Чжуань-
цзы. Дао как первоначало сущего и мировой закон. Дэ как 
овеществлённое Дао. Диалектическое учение о 
взаимопереходе противоположностей. Даосский идеал 
личности, его отношения с обществом и природой. 
Конфуций и его учение. «И-цзинь». Представления 
Конфуция о ритуале, человечности, государстве. Учение об 
«исправлении имён». Идеал благородного мужа в учении 
Конфуция. Педагогические идеи Конфуция. Полемика 
последователей Конфуция об этической природе человека: 
позиции Гао-цзы, Мэн-цзы, Сюнь-цзы. Моизм. Философия 
легизма. ХаньФэй-цзы. Отличие легизма от конфуцианства 
в трактовке сущности человека и методов управления 
государством. 
Тема 2.2 Античная философия. (доклассический 
период). 

1. Периоды в развитии философии античности. 
Демифологизация античного мировоззрения. Поиски 
вещественных субстанций как путь поиска первоначала 
(архе). Милетская школа философии (Фалес, Анаксагор, 
Анаксимандр). Диалектика Гераклита. Учение Пифагора: 
поиски количественных, числовых закономерностей. 
Элейская школа философии. Учение Парменида о бытии и 
невозможности небытия. Апории Зенона как путь 
выработки философских представлений о веществе, 
пространстве и времени. Демокрит и древние атомисты. 
Атомизм как попытка преодоления апорий Зенона. 
Сопоставление древнего и современного атомизма. Теория 
гомеомерий у Анаксагора. Философия Эмпедокла. 
Тема 2.3. Античная философия (классический и 
эллинистическо-римский период). 

1. Сущность антропологического поворота в 
античной философии. Субъективный идеализм софистов. 
Протагор – человек как мера вещей. Философия Платона. 
Природа идей. Сопричастность идей и вещей. Понимание 
идеи как предела становления вещей и как порождающей 
модели класса вещей. Космология Платона. Социальная 
философия Платона, построение идеального государства. 
Философия Аристотеля. Критика теории идей. Материя и 
форма (гилеморфизм). Учение о 4-х видах причин. Учение 
Аристотеля о природе (физика). Учение об обществе и 
этические представления Аристотеля.  
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2. Философия эпохи Эллинизма, её специфика и 

отличие от классического этапа развития античной 
философии. Философская проблематика стоицизма, 
эпикуреизма, скептицизма и кинизма. Главные 
представители этих школ. Римская философия. 
Неоплатонизм. 
Тема 2.4. Средневековая философия 

Основные черты средневековой философии, её 
отличие от античной философии. Теоцентризм, 
креационизм, эсхатологизм и фидеизм средневековой 
философии. Патристика и схоластика – основные этапы 
развития средневековой философии. Философия Аврелия 
Августина. Учение о земном и божественном градах. 
Основная проблематика схоластической философии. 
Проблема доказательств бытия Бога. Онтологическое 
доказательство Ансельма Кентерберийского и 5 физико-
космологических доказательств Фомы Аквинского. Томизм 
как наиболее последовательное выражение западной 
средневековой философии. Жизненный путь и философия 
Пьера Абеляра. Спор номиналистов и реалистов в 
средневековой философии. «Бритва Оккама» и роль этого 
принципа в изживании средневекового мировоззрения. 
Тема 2.5. Философия эпохи Возрождения. 

1. Основные черты философии эпохи 
Возрождения, её переходный характер. Основные 
направления философии эпохи Возрождения и их 
представители: Данте Алигьери, Ф. Петрарка, Н. Кузанский 
(учение о совпадении противоположностей), Л да Винчи, Н. 
Коперник (гелиоцентрическая система мира), Д. Бруно 
(учение о бесконечности вселенной и множестве миров), Г. 
Галилей.  
Сущность ренессансного гуманизма. Понимание человека 
как мастера и художника. Эстетическое – доминирующий 
аспект философии Возрождения. Антропоцентризм как 
основная черта философии Возрождения. Борьба со 
схоластикой. Изменение картины мира в эпоху 
Возрождения, роль натурфилософии и естествознания в 
этом процессе. Социальная философия Возрождения: Н. 
Макиавелли. Утопизм Т. Мора и Т. Кампанеллы. 
Скептицизм М. Монтеня.    
Тема 2.6. Философия XVII века. 

1. Эмпиризм и рационализм Нового времени. 
Механицизм как господствующая парадигма познания 
мира. Философия Ф. Бэкона: критика схоластики, развитие 
экспериментального метода и метода индукции. Эмпиризм 
Бэкона. Материалистические воззрения Т. Гоббса. 
Эмпиризм и сенсуализм Локка, учение о душе как «чистой 
доске». 

2. Философия Р. Декарта: интеллектуальная 
интуиция, дедуктивный метод, поиск рационального 
порядка, концепция врождённых идей, дуализм. 
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Механистические концепции Р. Декарта и его вклад в 
развитие науки. Пантеистические воззрения Б. Спинозы. 
Рационализм в философии Г.-В.Лейбница: принципы 
тождества, предустановленной гармонии, идеальности 
монад, непрерывности. Теодицея и учение нашем мире как 
лучшем из возможных. 
Тема 2.7. Философия XVIII века. 

1. Основные идеи философии XVIII века, 
преемственность и новизна в сравнении с философией 
прошлого века.  Эмпиризм и рационализм в философии 
XVIII века. 

2. И. Ньютон: создание теоретической механики. 
Субъективный идеализм Д. Беркли, агностицизм и 
скептицизм Д. Юма. Философия европейского 
Просвещения. Характерные черты философии эпохи 
Просвещения. Французское Просвещение 18 века. Д. 
Дидро, Ж. Д’ Аламбер, П. Гольбах, Ж. Ламетри, К. 
Гельвеций, Ф. Вольтер, Ж. Ж. Руссо и пр.  

Дидактические единицы: Субъективный идеализм Д. 
Беркли, Агностицизм и субъективный идеализм Д. Юма, 
Философия французского Просвещения 18 века 
Тема 2.8. Немецкая классическая философия. 

1. Основные достижения немецкой классической 
философии. Философия И. Канта: принцип трансцендентального 
идеализма. Теория познания, агностицизма. Элементы 
материализма в философии Канта. Антиномии и их разрешение. 
Этика Канта: формулировка категорического императива.  
Философия Г.В.Ф. Гегеля: абсолютный объективный идеализм, 
природа идей. Взаимоотношения духа и природы. Достоинства и 
недостатки гегелевского идеализма и гегелевской диалектики. 
Противоречие между идеалистической системой и 
диалектическим методом. Материалистическое понимание 
природы и философская антропология Л. Фейербаха.  

Дидактические единицы: Агностицизм и 
субъективный идеализм Иммануила Канта, Объективный 
идеализм и диалектика Г. Ф. В. Гегеля, Антропологический 
материализм Людвига Фейербаха. 
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Тема 2.9. Современная западная философия. 

1. Русская философия: генезис и особенности 
развития. Характерные черты русской философии. 
Философская мысль средневековой Руси. М.В. Ломоносов и 
его философские взгляды. Философия русского 
Просвещения. Философия А.Н. Радищева и декабристов. 
Западники и славянофилы (И.В. Киреевский, Л.С. 
Хомяков). Концепция культурно- исторических типов Н.Я. 
Данилевского. Философия революционного демократизма: 
А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, В.Г. 
Белинский. Философские взгляды либеральных и 
революционных народников. Религиозно – этические 
искания Ф.М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Философия 
В.С. Соловьёва: положительное всеединство, София.  
Философия Н.А. Бердяева: темы свободы, творчества, ничто 
и Бога. Философия С.Н. Булгакова. Диалектическая 
феноменология и символизм А.Ф. Лосева. Философия в 
СССР и современной России. 

 

В том числе, практических занятий, лабораторных 
работ  8 

ПР01. Античная философия (доклассический период). 2 
ПР02. Философия эпохи Возрождения. 2 
ПР03. Немецкая классическая философия. 2 
ПР04. Русская философия. 2 

Раздел 3.          
Проблематика 
основных 
отраслей 
философского 
знания 

Тема 3.1. Онтология – философское учение о бытии. 
1.  Предмет и проблематика онтологии. Понятие бытия. 
Материализм и идеализм о бытии. Дуалистические и 
плюралистические концепции бытия. Специфика 
понимания бытия в различных направлениях философии. 
Бытие объективное и субъективное. Понятие материи. 
Материя как субстанция и как субстрат всего 
существующего. Движение как неотъемлемый атрибут 
материи, основные виды движения. Основные свойства 
материи. Структурированность материи. Применение 
системного подхода относительно материи. Пространство и 
время как атрибуты существования материи. Обзор 
основных теорий пространства и времени. Время 
физическое, психическое, биологическое и социальное. 

 
22 

Тема 3.2. Диалектика – учение о развитии. Законы 
диалектики. 

1. Диалектика и метафизика как способы 
рассмотрения мира, подбора и использования фактов, их 
синтеза в целостные философские концепции. Диалектика 
как методология, теория и метод познания. Концепция 
развития в диалектической философии. Категории 
диалектики: качество, количество, мера, скачок и пр. 
Законы диалектики. Диалектика и общая теория 
мироздания. Диалектический характер природы, общества и 
мышления, его отражение в теории современной 
философии и науки. 
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Тема 3.3. Гносеология – философское учение о познании.

1. Понятие и необходимость теории познания 
(гносеологии) как составной части философии. 
Формирование основных проблем гносеологии. Различные 
решения и альтернативные гносеологические концепции. 
Агностицизм. Субъект и объект познания.  

2. Чувственное познание и его формы. 
Рациональное познание: понятие, суждение, 
умозаключение. Единство чувственного и рационального 
познания. Творчество.  Память и воображение. 
Сознательное, бессознательное, надсознательное. Фрейдизм 
о бессознательном. Понятие истины (объективная 
абсолютная и относительная истина). Место и роль 
практики в процессе познания, проблема критерия качества 
знаний. Творческий личностный характер познавательной 
деятельности человека.  

3. Учение о сознании в историко – философской 
мысли. Происхождение сознания и его сущность. Сознание 
как высшая форма психического отражения и объективная 
реальность. Идеальность сознания и его структура. 
Общественная природа сознания. 
 
Тема 3.4. Философская антропология о человеке. 

1. Философская антропология как научная 
дисциплина и её предмет. Философия о природе человека. 
Проблема человека в истории философской мысли. 
Биосоциальная сущность человека. Проблемы 
антропосоциогенеза. Представление о сущности человека в 
истории философской мысли. 

2. Человек как личность. Сущность 
характеристик личности. Проблемы типологии личности. 
Механизмы социализации личности. Личность и индивид. 
Деятельность как способ существования человека. 
Сущность и специфические характеристики деятельности 
человека. Структура, виды, формы и уровни деятельности. 

3. Свобода как философская категория. 
Проблема свободы человека. 
Тема 3.5. Философия общества. 

1. Социальная философия как знание об обществе. 
Структура современного социально – философского знания. 
Социальное как объект философского познания. 
Происхождение общества. Сущность общества. Общество и 
его структура. Подсистемы общества. Объективное и 
субъективное в обществе. Социальная трансформация. 
Материальное и духовное в применении к обществу. 
Общественное бытие и общественное сознание. Формы 
общественного сознания. Основные философские 
концепции общества. Человек и общество. 
 
Тема 3.6. Философия истории. 
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1 2 3 
1. Сущность идеалистического и 

материалистического понимания истории. Вопрос о 
направленности и движущих силах исторического развития. 
Теологическая философия (Августин), объективно-
идеалистическая философия истории (Гегель). 
Волюнтаризм в философии истории (Т. Карлейль). 
Географический и экономический детерминизм в 
философии истории. Философия марксизма и 
современность. Формационная и цивилизационная 
концепции общественного развития. Вопрос о смысле и 
конце истории. 
Тема 3.7. Философия культуры. 

1. Определение культуры. Культура как 
неотъемлемая черта бытия человека, её связь с 
деятельностью и социумом. Виды культуры, культура 
материальная и духовная. Соотношение культуры и 
природы как философская проблема. Основные теории 
происхождения культуры (культурогенеза), их связь с 
философскими концепциями. Понятие «цивилизация», его 
взаимоотношение с понятием «культура». Теории 
локальных цивилизаций. Воспитательная роль культуры. 
Тема 3.8. Аксиология как учение о ценностях. 

1. Учение о ценностях в истории философской 
мысли. Понятие ценности, как философской категории. 
Ценность, ценностная ориентация, ценностная установка, 
оценка, оценочное отношение, оценочное суждение. 
Критерии оценки. Классификация ценностей и их 
основание. Высшие (абсолютные) и низшие 
(относительные) ценности. Зависимость ценностей от типа 
цивилизаций. Социализирующая роль ценностей. 
Тема 3.9. Философская проблематика этики и эстетики. 

1. Предмет этики. Практический и императивный 
характер этики. Соотношение нравственности и морали. 
Нравственность и право. Добро и зло как главные категории 
этики. Основные этические доктрины: эвдемонизм, 
ригоризм, гедонизм, квиетизм, утилитаризм и пр. Проблема 
долга и нравственной обязанности. Справедливость как 
этическая категория. Практическое выражение этики в 
поведении современного человека. Предмет эстетики. 
Специфика эстетического восприятия мира. Связь эстетики 
с другими областями философии и с искусством. 
Философское понимание искусства и творчества. 
Эстетическое и практическое. Прекрасное и возвышенное 
как главные эстетические категории. Безобразное и 
низменное как эстетические антиценности. Трагическое и 
ужасное в искусстве и жизни. Сущность смешного и 
комического: основные теории. 
Тема 3.10. Философия и религия. 

1. Определение религии. Философия и религия: 
сходства и различия. Классификация философско-
религиозных учений: теизм, деизм, пантеизм и пр. Виды 
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1 2 3 
религиозных воззрений: политеизм и монотеизм. 
Особенности религий откровения. Основные черты 
религиозного мировоззрения. Специфика религиозных 
ценностей. Понимание Бога в различных мировых религиях 
и философских системах. Атеизм и свободомыслие в 
философии. Проблема свободы совести, реализация этого 
принципа в современном мире и России. 
Тема 3.11. Философия науки и техники. 

1. Понятие науки. Основные черты научного 
знания, его отличие от вненаучного знания. Наука как вид 
деятельности человека. Структура и специфика научной 
деятельности. Отличие науки и паранауки. Социальные 
аспекты научной деятельности. Научные институты. 
Понятие техники, соотношение научной и технической 
деятельности. Требования к личности учёного и 
изобретателя.  

2. Этическая сторона научной и технической 
деятельности. Наука и техника в современном обществе. 
Тема 3.12. Философия и глобальные проблемы 
современности. 

1. Понятие глобальных проблем. Критерии 
глобальных проблем. Классификация глобальных проблем. 
Проблемы в системе «Человек – природа»: Экологические 
глобальные проблемы. Внутрисоциальные глобальные 
проблемы: распространение оружия массового поражения, 
рост социального неравенства мировых регионов, 
международный терроризм, распространение наркомании и 
заболеваний. Пути и способы решения глобальных 
проблем, роль философии в этом. Глобальные проблемы и 
процесс глобализации. 

 В том числе, практических занятий, лабораторных 
работ 8 

ПР05. Гносеология – философское учение о познании. 2 
ПР06. Философия истории.   2 
ПР07. Философская проблематика этики и эстетики. 2 
ПР08. Философия и глобальные проблемы 
современности. 2 

Самостоятельная работа  
СР01 Написание реферата 
СР02 Домашняя контрольная работа 
СР03 Подготовка презентации 

6 

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 54 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 
 4. 1. Основная литература 
1. Дмитриев, В. В. Основы философии : учебник для СПО / В. В. Дмитриев, Л. Д. 

Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 281 с. — (Серия 
: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06181-9. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/A0A93119-5695-47CE-8931-E4E9F12BE729. 

2. Кочеров, С. Н. Основы философии : учебное пособие для СПО / С. Н. Кочеров, Л. 
П. Сидорова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 128 с. — 
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09556-2. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/3736C54D-A7AB-4B81-9CAB-58EBE7E9AC9C. 
 

4.2 Дополнительная литература 
1) Ивин, А. А. Основы философии: учебник для среднего профессионального 

образования / А. А. Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 478 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02437-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433754 (дата 
обращения: 06.12.2019).  

2) Дмитриев, В. В. Основы философии: учебник для среднего профессионального 
образования / В. В. Дмитриев, Л. Д. Дымченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 281 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10515-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/430706 (дата обращения: 06.12.2019).  

3) Светлов, В. А. Основы философии: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. А. Светлов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 339 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-07875-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/442121 (дата обращения: 06.12.2019).  

4) Спиркин, А. Г. Основы философии: учебник для среднего профессионального 
образования / А. Г. Спиркин. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 392 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00811-1. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433318 (дата обращения: 
06.12.2019).  

5) Лавриненко, В. Н. Философия в 2 т. Том 2 основы философии. Социальная 
философия. Философская антропология: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В.Н. Лавриненко, Л. И. Чернышова, В. В. Кафтан ; под 
редакцией В. Н. Лавриненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 283 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10184-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442435 (дата 
обращения: 06.12.2019). 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего 
обучения через участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 
тестов. При этом Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего 
учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. 
Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после 
лекции и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 
часов, а готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  

 после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  
 при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной 
дисциплине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы 
дисциплины. Очень полезно мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие 
вопросы: о чем эта глава, какие новые понятия в ней введены, каков их смысл. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, 
обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 
оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие 
особую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать 
свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа. На первом этапе студент 
планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на 
самостоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана 
работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление 
плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает 
Вашу непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Вам необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
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обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. Вам следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар, продумать примеры с 
целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, Вы можете обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 
продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная 
работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может 
выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а 
также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется 
учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями 
преподавателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными 
источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 
дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 
написании курсовых и дипломных работ.   

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий. Дополнительно к 
изучению конспектов лекций необходимо пользоваться учебниками по учебной 
дисциплине.  

При подготовке к контрольной работе необходимо сначала прочитать теорию и 
изучить понятия по каждой теме. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 
специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами. Для качественного образовательного процесса по 
всем видам учебных занятий в рамках дисциплины используются аудитории, кабинеты и 
лаборатории, оснащенные необходимым специализированным оборудованием: 

Наименование учебных 
кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 
помещений для реализации 
образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений для реализации образовательной программы 

 

1 2
Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 
Тамбов, ул. Мичуринская, д. 

112: 
помещение № 309/А – кабинет 

социально-экономических 
дисциплин 

Мебель: учебная мебель  
 
Технические средства: экран, проектор 
 
Демонстрационный материал 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации: 

Наименование специальных 
помещений 

Оснащенность помещений для организации  
самостоятельной работы обучающихся 

 

1 2
Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 
Тамбов, ул. Мичуринская, д. 

112: 
помещение для организации 
самостоятельной работы 

обучающихся – читальный зал 
Научной библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с подключением 
к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду образовательной организации 

Учебный корпус по адресу: 
392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 
112: 

помещение № 309/А – кабинет 
социально-экономических 
дисциплин 

Мебель: учебная мебель  
 
Технические средства: экран, проектор 
 

Демонстрационный материал 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
Обоз-

начение Наименование Форма контроля 

ПР01 Античная философия (доклассический период). Контрольная работа 
ПР02 Философия эпохи Возрождения. Ответы на вопросы. 
ПР03 Немецкая классическая философия. Тест. 
ПР04 Русская философия. Эссе. 
ПР05 Гносеология – философское учение о познании. Доклад. 
ПР06 Философия истории. Семинар. 
ПР07 Философская проблематика этики и эстетики. Сочинения. 
ПР08 Философия и глобальные проблемы современности. Презентация. 
СР01 Написание реферата Реферат 
СР02 Домашняя контрольная работа Контрольная работа 
СР03 Подготовка презентации Презентация 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 3 

 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
1. Знать основные категории и понятия философии;  СР01, Зач01 

2. Знать  роль философии в жизни человека и общества;  ПР01, ПР05, Зач01 

3. Знать основы философского учения о бытии;  ПР05, ПР06, Зач01 

4. Знать сущность процесса познания; основы научной, 
философской и религиозной картин мира;  ПР05, СР02, Зач01 

5. Знать об условиях формирования личности, свободе и 
ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей 
среды; о социальных и этических проблемах, связанных с 
развитием и использованием достижений науки, техники и 
технологий. 

СР02, ПР07, Зач01. 

6. Уметь ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 
жизни как основах формирования культуры гражданина и 

ПР7, ПР08, СР03, Зач01 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 
будущего специалиста 

 
 
ПР01. Контрольная работа 
 
1. Какие стадии развития человеческой мысли предшествовали возникновению 
философии в античности? 
2. Основные черты философии раннего периода? 
3. Остались ли черты предфилософии и мифологии в философских учениях досократиков? 
4. Ионийская и италийская школы: основные представители, в чем заключается отличие 
философских подходов? 
5. Проблема первоначала (архе) в учениях представителей Милетской школы. 
6. Учение Пифагора о числовой структуре космоса. Связь пифагореизма с орфизмом. 
7. Учение о противоположностях и тайной гармонии (Логосе) Гераклита. 
8. Принцип тождества бытия и мышления в учении Парменида. Апории Зенона 
Элейского. Понятия панлогизма и онтологизма. 
9. Учение о 4 элементах и космической цикличности у Эмпедокла. 
10. Учение о гомеомериях в философии Анаксагора. 
11. Атомизм Демокрита. Проблема свободы, отношение к смерти, этические взгляды. 
Учение об истечениях. 
12. Отделение культуры от природы в философии софистов. «Ничто» как первопринцип и 
этические взгляды софистов. 

 
ПР02 Задания к опросу. 

    Философия эпохи Возрождения. 
1. Антропоцентризм, гуманизм и пантеизм как основные принципы философского 
мышления в эпоху Возрождения. 

2. Натурфилософия Ренессанса. 

3. Социально-философские идеи в философии эпохи Возрождения. 

 

Задание: По рекомендованной литературе изучить вопросы: 
1. Условия и особенности развития философских учений в период Ренессанса. 
2. Проблема «вера и разум» в эпоху Возрождения. 
3. Понимание Бога в философских учениях Возрождения (пантеизм). 
4. Формирование принципов антропоцентризма и гуманизма в эпоху 

Возрождения. 
5. Социально-философские идеи мыслителей Возрождения. 

 
ПР03 Тест  

Немецкая классическая философия. 
 
1. В философском творчестве И. Канта выделяются периоды: 
*а) докритический и критический; 
б) материалистический и диалектический; 
в) логический и онтологический; 
г) рациональный и иррациональный; 
д) метафизический и диалектический. 
 
2. Философский трактат «Критика чистого разума» был написан: 
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а) Гегелем; 
б) Декартом; 
*в) Кантом; 
г) Ницше; 
д) Бэконом. 
 
3. Трансцендентное по Канту – это: 
а) познанное опытным путем; 
б) познанное эмпирически и рационально; 
в) познанное с помощью теоретического разума; 
г) познанное с помощью практического разума; 
*д) абсолютно непознаваемое. 
 
4. По мнению Канта, «вещь в себе» – это: 
а) Бог; 
б) реальное существование потенциального мира; 
*в) мир существующий, который нам совершенно недоступен и никогда не может 
сделаться объектом нашего познания; 
г) то же, что феноменальное субъективное бытие; 
д) совокупность трансцендентных субъектов, то же, что Платон называл «миром идей». 
 
5. Помимо явлений Кант выделяет: 
*а) мир вещей в себе; 
б) мир сознания в себе; 
в) мир чувств в себе; 
г) мир идей в себе; 
д) бога в себе. 
 
6. По Канту, предмет и явление в мире, данные в восприятии, для познающего субъекта 
есть: 
а) вещь в себе; 
*б) феномен; 
в) ноумен; 
г) иллюзия; 
д) интуитивное схватывание. 
 
7. Априорные формы чувственного созерцания, по Канту: 
*а) пространство и время; 
б) пространство и мышление; 
в) бытие и время; 
г) ощущение и представление; 
д) бытие и сознание. 
 
8. По теории Канта, время и пространство: 
а) являются вечными реальными атрибутами субстанции; 
*б) не существуют реально, но необходимо предшествуют чувственному опыту; 
в) возникают ситуационно, по мере совершенствования познания мира; 
г) являются неотъемлемыми свойствами единичных вещей; 
д) первичны по отношению к материи. 
 
9. Кант обосновывает нравственный закон, согласно которому человек является «целью в 
себе», поскольку: 
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а) связь между чувственным стимулом и поведением имеет характер прямой 
необходимости; 
*б) человек — это существо, способное к абсолютно свободной автономной мотивации 
поведения; 
в) человек должен согласовывать свою автономную мотивацию с мотивацией других 
людей, рассматривая их как средство достижения своих целей; 
г) человек должен согласовывать свою автономную мотивацию с мотивацией других 
людей, рассматривая их как цель в самих себе; 
д) человек создан по образу и подобию божьему. 
 
10. Формулировка категорического императива Канта гласит: «Поступай так, чтобы 
максима твоего поведения на основе твоей воли могла стать...»: 
а) привычной формой твоего поведения; 
б) принципом инстинкта самосохранения; 
 
*в) общим законом; 
г) примером для подражания других; 
д) юридическим законом. 
 
11. По мнению Канта, категорический императив – это: 
а) выведенный им закон соотношения масс планет; 
б) критикуемый им христианский догмат; 
в) занимаемая им гражданская позиция; 
г) доказательство несостоятельности любых нравственных предписаний; 
*д) непреложное нравственное требование, моральный закон. 
 
12. По Канту, нравственная ценность поступка тем выше, чем более он: 
*а) соответствует действующему закону; 
б) доставляет личное удовлетворение; 
в) подчинен абстрактному чувству долга; 
г) подчинен воле бога; 
д) связан с гуманными или дружескими чувствами. 
 
13. В своей теории эстетического суждения Кант впервые охарактеризовал эстетически 
приятное, с точки зрения: 
а) потребности; 
б) творческой способности; 
в) практики; 
*г) незаинтересованности; 
д) удовольствия. 
 
14. Философия Гегеля — это: 
а) реализм; 
*б) абсолютный объективный идеализм; 
в) материализм; 
г) эмпиризм; 
д) трансцендентальный идеализм. 
 
15. Диалектика в философской системе Гегеля: 
*а) идеалистическая; 
б) экзистенциальная; 
в) материалистическая; 



09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

 

— 20 — 

г) негативная; 
д) метафорическая. 
 
ПР04. Темы для эссе 

 «Человек немыслим вне общества». Л. Толстой 
 «Человек имеет значение для общества лишь постольку, поскольку он служит 

ему». А. Франс 
 «Только тот постигает истину, кто внимательно изучает природу, людей и самого 

себя». Н.Н. Пирогов 
 «История сама по себе не может ни принудить человека, ни вовлечь его в грязное 

дело». П. Сартр 
 «История – это правда, которая становится ложью. Миф – это ложь, которая 

становится правдой». Ж. Кокто 
 «Мир, в котором зло одерживало бы верх над добром, не существовал бы или исчез 

бы». Э. Ренан 
 «Видеть и чувствовать – это быть, размышлять – это жить». У. Шекспир 
 «Наши взгляды, как наши часы: все они показывают разное время, но каждый 

верит только своим». А. Поп 
 «Всемирная история есть сумма всего того, чего можно было избежать». Б. Рассел 
 «Жизнь имеет в точности ту ценность, которой мы хотим ее наделить». И. Бердяев 
 «Общество не обязательно соответствует политическим границам». С. Тернер 
 «Нам следовало бы стремиться познавать факты, а не мнения, и напротив, находить 

место этим фактам в системе наших мнений». Г. Лихтенберг 
 «Познание и жизнь неотделимы». Л. Фейхтвангер 
 «Полнота познания всегда означает некоторое непонимание глубины нашего 

неведения». Р. Милликен 

ПР05 Темы для доклада 

Гносеология 
1. Гносеология в структуре философского знания.  
2. Познание как процесс.  
3. Гносеология и современная когнитивная наука.  
4. Сознание: понятие, структура, уровни сознания.  
5. Основные законы мышления. 
 
ПР 06. Семинар 

Материя, ее всеобщие свойства и способы существования    

     1. Проблема бытия в истории философии. Монистические, дуалистические и 
плюралистические концепции бытия. 

2. Дух и материя. Материализм и идеализм. 
3. Движение и развитие. Модели и законы развития. Диалектика. Детерминизм и 

индетерминизм. Динамические и статистические закономерности. Самоорганизация и 
системность. Прогресс как проблема. 

4. Пространство и время. Проблема пространства и времени в истории философии. 
Субстанциальная и реляционная концепции пространства и времени, их 
мировоззренческие и методологические основы. Понятие биологического и 
психологического пространства и времени. 
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5. Понятие «картина мира». Формирование научной картины мира. Квантово-
релятивистская картина мира ХХ-ХХI вв. Современное представление о единстве мира. 
Единство биосферы, социума и космоса. 

6. Проблемы современного мира. Взаимоотношение человека и техники. 
Философия техники: происхождение и природа техники. Теория «ноосферы» 
В.И.Вернадского. Компьютерные технологии и «виртуальная реальность». Экология и 
экологический кризис. Глобализм и системный кризис цивилизации, перспективы ее 
развития в ХХI веке. 

Дополнительные вопросы: 
1. В чем заключается специфика человеческого бытия? 
2. Каковы основные формы движения материи? Каковы критерии их выделения: 
3. Проблема субстанции. В чем сходство и различие содержания категорий: 

первоначало (Милетская школа), идея (Платон), форма (Аристотель), Бог (Августин 
Аврелий), субстанция как  causa sui (Спиноза), абсолютная идея (Гегель)? 

4. Каков философский смысл высказывания М. Хайдеггера: «Язык есть дом 
бытия»? 

5. Как понимать экзистенциалисткую превращенную форму тезиса Декарта «cogito, 
ergo sum» («мыслю, следовательно, существую»): «существую, следовательно, мыслю»? 

6. В чем философский смысл двух способов человеческого бытия у Э. Фромма 
«иметь» или «быть»? 

7. Как Вы относитесь к распространенной идее, что земные процессы идут по 
«биологическим часам»? Если Вы согласны, обоснуйте свою точку зрения. 

8. Как онтологически можно определить место «виртуальности», «виртуальной 
реальности» в мире? 

 
ПР07. Темы для сочинения. 
Философская проблематика этики и эстетики. 

 
1. Этика – искусство жить. 
2. Эстетика – наука о чувственном познании. 
3. Этика добра и зла. 
4. Природа морали. 
 

ПР08. Темы для презентации. 

Философия и глобальные проблемы современности. 

1. Проблема предотвращения мировой ядерной катастрофы. 
2. Проблема войны и мира. 
3. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 
4. Создание оптимальных условий для социального прогресса всех народов. 
5. Сырьевая проблема. 
6. Продовольственная проблема. 
7. Энергетическая проблема. 
8. Предотвращение загрязнения окружающей среды. 
9. Предотвращение исчезновения различных животных и растений. 
 

СР01. Темы рефератов 
1. Предмет философии. 
2. Типы мировоззрения. 
3. Функции философии. Структура философского знания. 
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4. Основной вопрос философии. Исторические типы философствования и их 
социально – историческая обусловленность. 

5. Роль философии в жизни общества и человека. Философия и экономика. 
6. Для чего нужно изучать философию. 
7. Как я понимаю философию. 
8. Миф как тип мировоззрения. 
9. Структура и функции философии. 
10. Философия и религия. 
 Философия древнего мира и средневековья 
1.Возникновение философии. 
2. Основные направления философии и этапы ее исторического развития. 
3. Философия милетской школы. 
4. Философия Гераклита. 
5. Философия пифагореизма. 
6. Философские взгляды элеатов. 
7. Философия Демокрита. 
8. Философские взгляды Сократа. 
9. Учение Платона о познании. 
10. Учение Платона об идеальном государстве. 
11. Учение Аристотеля о бытии и познании. 
12. Социально-философские взгляды Аристотеля. 
14. Философия кинизма. 
15. Философия стоицизма. 
16.Философия античного скептицизма. 
17. Философские взгляды Эпикура. 
18. Этика Эпиктета. 
19. Этика Сенеки. 
20. Философия неоплатонизма. 
21. Философия Даосизма. 
22. Этика Конфуция. 
23. Христианская философия Средневековья, ее особенности и основные 

принципы. 
Философия эпохи Возрождения. Западноевропейская философия Нового 

времени 
1. Данте – философ, писатель и гуманист. 
2. Франческо Петрарка и его место в Итальянском Возрождении. 
3. Произведение Николо Макиавелли «Государь» и его значение. 
4. Джордано Бруно и его философские воззрения. 
5. Проблемы гуманизма и человеческой индивидуальности в философии эпохи 

Возрождения. 
6. Натурфилософия в эпоху Возрождения. 
7. Утопии Т.Мора и Т.Кампанеллы. 
8. Представление о совершенном человеке в эпоху Возрождения. 
9. Т. Гоббс о государстве. 
10. Теория познания Д. Локка. 
 Классическая немецкая философия (ХVIII – XIX вв.) 
1. Структура главного произведения Гегеля «Наука логики». 
2. Философия как «знание знания» в «наукоучении Фихте». 
3. Критический период в творчестве Канта. 
4. Идеалистическая диалектика Гегеля и материалистическая диалектика Маркса. 
5. Человек как предмет философии Фейербаха. 
6. Основоположения как первоначала философии Фихте. 
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7. Роль искусства в обосновании принципов в философии Шеллинга. 
 Западноевропейская философия ( XIX-XX вв.) 
1. Тотальность страдания и возможности выхода из него в философии А. 

Шопенгауэра. 
2. Концепция гуманизма в философии Ф. Ницше. 
3. Философско-экономические взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса. 
4. Влияние позитивизма на научные и философские взгляды второй половины 

ХIХ – первой половины ХХ в. 
5. Философские концепции развития научного знания второй половины ХХ века. 
6. Прагматизм как философия «американского образа жизни». 
7. Феноменология как теория и метод познания. 
8. Понятие «жизненного мира» в феноменологии Э. Гуссерля. 
9. Философские взгляды Ж.П. Сартра. 
10. Философские воззрения А. Камю. 
11. Теория и методы психоанализа: от З. Фрейда к К. Юнгу. 
12. Э. Фромм о человеческой деструктивности. 
13. Герменевтика и проблема понимания. 
14. Роль структурализма в развитии философии ХХ века. 
15. Основные принципы постструктурализма. 
16. Основные идеи постмодернизма и их влияние на современную западную 

культуру. 
Русская философия (X-XIX вв.) 
1. Возникновение русской философии. 
2. Проблема возникновения русской философии: три подхода. 
3. Философские взгляды Максима Грека. 
4. Философские идеи Юрия Крижанича 
5. Нестяжатели и иосифляне: социально-политические философские взгляды 
6. М.В.Ломоносов – философ и ученый-энциклопедист 
7. Философия русского Просвещения XVIII века 
8. Философские взгляды А.Н.Радищева. 
9. Русская философия в XIX столетии: этапы развития 
10. Философские идеи П.Я. Чаадаева. 
11. Философия славянофилов. 
12. Философские воззрения А.И.Герцена 
13. Материализм Д.Писарева 
14. Теория разумного эгоизма Н.Г.Чернышевского 
15. Философия всеединства В.С. Соловьева. 
16. Как я понимаю идею Л.Н.Толстого «непротивления злу насилием» 
17. Этика Ф.М.Достоевского 
18. Философские взгляды П.Л.Лаврова 
19. Г.В.Плеханов и его вклад в развитие социальной философии 
20. Русские философы XIX века о социально-экономической сфере. 
 
СР02. Контрольная работа. 
Онтология. Учение о развитии 
1. Основные виды бытия. Бытие, субстанция, материя. 
2. Идея развития в ее историческом изменении. Категории, принципы и законы развития. 
 
Задание: По рекомендованной литературе изучить вопросы: 

1. Идеализм и материализм как основные онтологические направления. 
2. Понимание субстанции в истории философии 
3. Понимание материи в истории философии. 
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4. Сущность, законы и принципы развития в истории философии. 
 
СР03. Темы для презентации. 
1. Иммануил Кант  
2. Бенедикт Спиноза  
3. Рене Декарт  
4. Лао-цзы  
5. Конфуций  
5. Зенон Китийский 
6. Диоген Синопский  
7. Сократ  
8. Платон  
9. Аристотель  
 

 
Зач01. Теоретические вопросы к зачету 

 
1. Философия понятие, проблемы, мировоззрение. 
2. Философия Древней Индии, веды, буддизм. 
3. Философия Древнего Китая, конфуцианство. 
4. Античность: милетская школа, Демокрит. 
5. Античность: философия Сократа. 
6. Античность: философия Платона. 
7. Античность:  философия Аристотеля. 
8. Средневековье: патристика, Августин. 
9. Средневековье: схоластика, Аквинский. 
10.  Философия эпохи Возрождения. 
11. Философия Нового времени. Эмпиризм, Бекон. 
12. Рационализм, Декарт. 
13. Философия Просвещения.  
14.  Немецкая классическая философия. Философия Канта. 
15. Философия Гегеля. 
16. Философия марксизма.  
17.  Русская философия. Западники и славянофилы. 
18.  Русское почвенничество и консерватизм. 
19. Философия В.С. Соловьева. 
20. Русский космизм, Циолковский. 
21. Философия Н.А. Бердяева. 
22. Неопозитивизм, постпозитивизм, постмодернизм. 
23. Экзистенциализм. 
24. Философия человека. 

 
7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 
Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Практическое 
задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 
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Наименование, 
обозначение Показатель 

Контрольная 
работа учитывается процент правильно решенных заданий 

Тест учитывается процент правильно решенных тестовых заданий 

Опрос 
получен полный и правильный ответ; 
продемонстрировано владение материалом; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат  
тема полностью раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению  

Эссе 

содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном 
знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее 
освещения, умение делать выводы и обобщения; стройное по 
композиции, логическое и последовательное изложение мыслей;  четко 
сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается 
выдвинутый тезис; написано правильным литературным языком и 
стилистически соответствует содержанию; фактические ошибки 
отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно 
использующегося материала; заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части 

Презентация 
оправданность использование графических и анимационных элементов; 
оценка стиля оформления; соблюдение принципов оформления; оценка 
содержания информации. 

Сочинение 

указаны не менее двух значимых событий (явлений, процессов), 
относящихся к данному периоду истории; 
назвать две исторические личности, деятельность которых связана с 
указанными событиями (явлениями, процессами; 
указаны не менее двух причинно-следственных связей, 
характеризующих причины возникновения событий (явлений, 
процессов), происходивших в данный период; 
использованы исторические факты и (или) мнения историков, оценить 
влияние событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую 
историю России. 

 
Мероприятий текущего контроля успеваемости 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 
показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 
оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 
показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 
неточности в изложении и оформлении материала. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 
процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 
недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 
несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 
аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

Дифференцированный зачет (Зач02). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 
применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 
обучающимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому 
из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 
 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 
обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 
контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального 
и культурного контекста. 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения.. 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI 

веков; 
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв.; 
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных направлений их 

деятельности; 
- сведения о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплений 

национальных и государственных традиций. содержания и назначения важнейших 
правовых и законодательных актов мирового и регионального значения. 

 
уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем. 
 

 

— 2 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

1.3. Дисциплина «История» входит в состав обязательной части общего 
гуманитарного и социально-экономического цикла. До ее изучения обучающийся должен 
успешно освоить дисциплины общеобразовательного цикла «История», 
«Обществознание». 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
Объем дисциплины составляет  54  часа. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

3 
семестр 

Лекции, уроки 32 
Практические занятия, семинары 16 
Лабораторные занятия  
Курсовое проектирование  
Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  
Самостоятельная работа 6 

Всего 54 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в 

часах 
 

1 2 3 
Раздел 1. 
Развитие СССР и 
его место в мире 
в 1980-е гг. 
Россия и мир в 
конце XX - 
начале XXI века. 

Содержание  

30 

Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м 
гг. – второй половине 80-х гг. Дезинтеграционные 
процессы в России и Европе во второй половине 80-
х Внутренняя политика государственной власти в СССР к 
началу 1980-х гг. Особенности идеологии национальной и 
социально-экономической политики. Кризис «развитого 
социализма». Культурная жизнь в СССР. Внешняя 
политика СССР к началу 1980-х гг. «Биполярная модель» 
международных отношений. Блоковая стратегия. СССР в 
глобальных и региональных конфликтах. Афганская война 
и ее последствия. Ближневосточный конфликт. 
Предпосылки системного кризиса.. 
Тема 1.2. Постсоветское пространство в 90 -е гг. XX века 
. 

Антикризисные меры и рыночные реформы. 
Формирование государственной власти новой России. 
Принятие Конституции РФ 1993 г. Становление 
гражданского общества. Обострение локальных конфликтов 
на постсоветском пространстве. РФ и страны ближнего 
зарубежья. РФ и СНГ. Международные отношения в конце 
XX века. 
Тема 1.3. Укрепление влияния России на постсоветском 
пространстве  

Укрепление государственной власти. Проблемы ОК 05 
федеративного устройства. Россия и страны Ближнего 
Зарубежья. СНГ, ОДКБ, Россия и страны Дальнего 
Зарубежья. 
Тема 1.4. Россия и мировые интеграционные процессы 
Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка 
труда», глобальная программа НАТО и политические 
ориентиры России. Роль международных организаций 
(ВТО, ЕЭС, ОЭСР) в глобализации политической и 
экономической жизни и участие России в этих процессах. 
Основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) развития ведущих государств и 
регионов мира; Важнейшие правовые и законодательные 
акты мирового и регионального значения. Формирование 
единого образовательного и культурного пространства в 
Европе и отдельных регионах мира 
Тема 1.5. Развитие культуры в России . 

Проблема экспансии в Россию западной системы 
ценностей и формирование «массовой культуры». 
Тенденции сохранения национальных, религиозных, 
культурных традиций российской цивилизации как основы 
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1 2 3 
сохранения национальной идентичности. Сохранение 
традиционных нравственных ценностей и индивидуальных 
свобод человека – основа развития духовной культуры в 
РФ. 
Тема 1.6. Перспективы развития РФ в современном 
мире  
Перспективные направления и основные проблемы 
развития РФ на современном этапе. Территориальная 
целостность России, уважение прав ее населения и 9 
соседних народов – главное условие политического 
развития. Россия и страны ближнего зарубежья. 
Инновационная деятельность – приоритетное направление в 
науке и экономике. Инновационное развитие в РТ. 
Важнейшие научные открытия и технические достижения 
современной России с позиций их инновационного 
характера и возможности применения в экономике. 
В том числе, практических занятий 16 
ПР01 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. – 
второй половине 80-х гг. Дезинтеграционные процессы в 
России и Европе во второй половине 80-х.  

2 

ПР02 Практическое занятие 2 (ПР2) Перестройка и распад 
СССР. 2 

ПР03. Дезинтеграционные процессы в Европе. 2 
ПР04. Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. 2 
ПР05. Укрепление влияния России на постсоветском 
пространстве. 2 

ПР06. Россия и мировые интеграционные процессы. 2 
ПР07. Развитие культуры в России. 2 
ПР08. Перспективы развития РФ в современном мире. 2 

Самостоятельная работа  
СР01 Написание реферата 
СР02 Подготовка презентации 

6 

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 54 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
4.1 Основная литература 
1. История новейшего времени : учебник и практикум для СПО / под ред. 

В.Л. Хейфеца. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 345 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09887-7. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/EC7D9EF7-74E8-43D9-B70E-C0F13078E5ED. 

2. История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под ред. 
Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 462 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10034-1. 
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/435AEE87-F841-4EB7-A799-
EDF03EA46F56. 

 
4.2 Дополнительная литература 
1. Иловайский, Д. И. Краткие очерки русской истории : учебное пособие для СПО 

/ Д. И. Иловайский. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 304 с. — (Серия : 
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09210-3. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/4FC018F1-0722-458C-AEEB-BBA4C8695268. 

2. Соловьев, С. М. Учебная книга русской истории : учебное пособие для СПО / С. 
М. Соловьев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 381 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01286-6. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/C3E1189B-626B-485F-A254-6722B1832537. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения 
дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами 
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в 
этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его 
наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и 
эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце 
каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 
материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 
систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 
новыми знаниями и навыками. 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 
истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 
вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 
а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 
оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 
ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 
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Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 
наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 
собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 
одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 
информации может быть использована при написании текста реферата или другого 
задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
− сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
− обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
− фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
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− готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
− работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
− пользоваться реферативными и справочными материалами;  
− контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
− обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
− пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура текста, предваряющая информация и др.);  

− использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

− повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;  

− обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
− использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
− Подготовка к промежуточной аттестации.  
− При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:  
− внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них;  
− внимательно прочитать рекомендованную литературу;  
− составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 
специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами. Для качественного образовательного процесса по 
всем видам учебных занятий в рамках дисциплины используются аудитории, кабинеты и 
лаборатории, оснащенные необходимым специализированным оборудованием: 

Наименование учебных 
кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других 
помещений для реализации 

образовательной программы 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других 
помещений для реализации образовательной программы 

 

1 2 
Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 
Тамбов, ул. Мичуринская, д. 

112: 
помещение № 333/А  

Мебель: учебная мебель  
 
Технические средства: экран, проектор 
 
Демонстрационный материал 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации: 

Наименование специальных 
помещений 

Оснащенность помещений для организации  
самостоятельной работы обучающихся 

 

1 2 
Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 
Тамбов, ул. Мичуринская, д. 

112: 
помещение для организации 
самостоятельной работы 

обучающихся – читальный зал 
Научной библиотеки ТГТУ 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной мебели: компьютерные столы 

Технические средства: компьютерная техника с подключением 
к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную 
среду образовательной организации 

Учебный корпус по адресу: 
392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 
112: 

помещение № 333/А  

Мебель: учебная мебель  
 
Технические средства: экран, проектор 
 

Демонстрационный материал 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
Обоз-

начение Наименование Форма контроля 

ПР01 
Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. – второй 
половине 80-х гг. Дезинтеграционные процессы в России и 
Европе во второй половине 80-х. Конспект. 

Контрольная работа 

ПР02 Перестройка и распад СССР. Ответы на вопросы. 
ПР03 Дезинтеграционные процессы в Европе. Тест. 
ПР04 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века. Эссе. 

ПР05 Укрепление влияния России на постсоветском 
пространстве. 

Доклад. 

ПР06 Россия и мировые интеграционные процессы. Семинар. 
ПР07 Развитие культуры в России. Сочинение. 
ПР08 Перспективы развития РФ в современном мире. Презентация. 
СР01 Написание реферата Реферат 
СР02 Подготовка презентации Презентация 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 3 

 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
1. Знать основные направления развития ключевых регионов 
мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);  

СР01, Зач01 

2. Знать сущность и причины локальных, региональных, 
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв;  ПР01, ПР02, Зач01 

3. Знать основные процессы (интеграционные, поликультурные, 
миграционные и иные) политического и экономического 
развития ведущих государств и регионов мира;  

ПР04, ПР06, Зач01 

4. Знать назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 
основные направления их деятельности;  ПР03, ПР04. СР02, Зач01 

5. Знать о роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных традиций.  СР02, ПР07, Зач01. 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 
6. Знать содержание и назначение важнейших нормативных 
правовых актов мирового и регионального значения ПР03, ПР04, Зач01 

7. Уметь ориентироваться в современной экономической, 
политической и культурной ситуации в России и мире ПР07, ПР08, СР02, Зач01 

8. Уметь выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, 
мировых социально-экономических, политических и 
культурных проблем 

ПР06, ПР08, СР01, Зач01 

 
 

ПР01. Контрольная работа 
Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг. – второй половине 80-х гг. 

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события. Запишите 
цифры, которыми обозначены исторические события, в правильной последовательности в 
таблицу. 
1. «Бархатные революции» в Восточной Европе 
2. Избрание Д.А.Медведева президентом РФ. 
3. Провозглашение М.С.Горбачёвым курса на ускорение темпов экономического развития 
СССР. 
Ответ: 
2. Установите соответствие между событиями и годами: к каждой позиции первого 
столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
Ответ: 
3. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением двух, относятся к событиям 
(явлениям) «перестройки». 
1) «Шоковая терапия» 2) «Гласность» 3) программа «500 дней» 4) «Новое мышление» 
5) «Оттепель» 6) «Ускорение». 
Найдите и запишите порядковые номера терминов, относящихся к другому 
историческому периоду. 
Ответ: 
4. Напишите пропущенное слово. 
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, подписанное 
руководителями РСФСР, Белоруссии и Украины в декабре 1991 г., ознаменовавшее 
прекращение существования СССР, по месту подписания получило название 
«________________соглашение». 
Ответ: ___________________________ 
 
7. Что из перечисленного относится к социально-экономическому развитию СССР в 
период «перестройки»? Выберите три ответа и запишите в таблицу цифры, под которыми 
они указаны. 
1) выпуск приватизационных чеков 
2) принятие закона об индивидуальной трудовой деятельности 
3) начало забастовочного движения в стране 
4) снижение цен на потребительские товары 
5) острый дефицит товаров 
6) либерализация цен 
 
Ответ: 
8. Заполните пропуски в данных предложениях, используя приведённый ниже список 
пропущенных элементов: для каждого предложения, обозначенного буквой и 
содержащего пропуск, выберите номер нужного элемента. 
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А) _____________ договор 1992 года, в соответствии с которым был создан Европейский 
Союз. 
Б) Председателем правительства Российской Федерации в 2000-2004 гг. был __________. 
В) В 2008 году после конфликта с Грузией Российская федерация признала независимость 
Абхазии и _________. 
Пропущенные элементы: 
1. В.В.Путин. 
2. Республики Крым. 
3. Маастрихтский. 
4. Женевский. 
5. М.М.Касьянов. 
6. Южная Осетия. 
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
Ответ: 
10. Прочтите отрывок из воспоминаний и напишите фамилию автора 
Прочитайте отрывок из работы современного историка и укажите фамилию руководителя 
СССР, о котором идёт речь: 
 
«В сравнении с предшествующими генсеками он выглядел поистине, как инопланетянин, 
— живой, динамичный... подчёркнуто стремящийся к общению с людьми... Необычный 
политический стиль нового Генерального секретаря привлек к нему десятки миллионов 
людей... Он обладал и прирождённым умнеем гипнотизировать сознание масс, а главным 
среди гипнотических средств была способность обрамлять умеренные идеи и 
предложения в яркие, корчащие, завораживающие слова: ... «гласность», «ускорение», 
«революция», «новое мышление». Многие из них стали популярны во всем мире и знали... 
места рядом с самым известным русским словом — «спутник». 
 
Ответ: ___________________________. 

 
ПР02 Опрос: Перестройка и распад СССР. 

    Задание: 
По рекомендованной литературе: 
1. Дать характеристику политических и экономических предпосылок реформ в СССР 

во второй половине 1980-х гг. 
2. Охарактеризовать новые черты в отношениях СССР со странами Запада в период 

перестройки. 
3. Составить характеристику (политического портрета) М.С.Горбачева (с 

привлечением дополнительной литературы).  
4. Выяснить почему перестройка в СССР стала толчком для революций в странах 

Восточной Европы. 
5. Принять участие в обсуждении вопросов о характере и последствиях 

межнациональных противоречий и конфликтов на территории СССР и Восточной 
Европы. 

 

ПР03 Тест. Дезинтеграционные процессы в Европе. 

1. Как называется форма экономической интеграции, которая предполагает отмену 
таможенных пошлин и других ограничений на товарооборот между ее государствами – 
участниками: 
а) зона свободной торговли + 
б) внутренний рынок 
в) экономический союз 
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2. Как называется форма экономической интеграции, которая предполагает отмену 
препятствий на свободное перемещение через границы всех субъектов и результатов 
хозяйственной деятельности: 
а) экономический союз 
б) общий рынок + 
в) зона свободной торговли 

3. Как называется высшая форма экономической интеграции: 
а) Таможенный союз 
б) Социальный союз 
в) Экономический и валютный союз + 

4. Совокупная территория государств – членов ЕС, которые ввели евро в качестве единой 
валюты, называется: 
а) зона евро + 
б) свободная валютная зона 
в) зона Европы 

5. Первая Европейская валютная единица: 
а) евро 
б) фунт 
в) экю + 

6. Система норм, представляющих собой особый элемент европейского права и 
регулирующий правоотношения, связанные с обеспечением свободы передвижения 
граждан ЕС и граждан третьих стран в пределах шенгенского пространства называется: 
а) шенгенская виза 
б) шенгенское право + 
в) шенгенские достижения 

7. Отношения, которые Европейский Союз развивает в рамках единой политики 
добрососедства: 
а) свободного обмена товарами и услугами 
б) свободной торговли и денежной политики 
в) которые носят тесный и мирный характер и базируются на сотрудничестве + 

8. Кодифицированный акт, в котором собраны правила пересечения физическими лицами 
внутренних и внешних границ государств – членов Союза: 
а) Кодекс Европейского Союза о режиме пересечения границ + 
б) Кодекс Европейского Союза о миграционной политики 
в) Кодекс Европейского Союза о предоставлении убежища 

9. Сложная форма отношений, характеризующаяся взаимными правами и обязанностями, 
совместными действиями и особыми процедурами: 
а) партнерство 
б) сотрудничество 
в) ассоциация + 

10. В зависимости от уровня развития стран отношения Европейского Союза с третьими 
странами делятся на: 
а) отношения со странами Восточной Европы 
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б) отношения с зависимыми странами и территориями, отношения с развитыми странами 
+ 
в) отношения с западными странами 

11. Горизонтальное законодательство в сфере внешней экологической политики: 
а) Директива об особо опасных видах промышленной деятельности, Директива об оценки 
воздействия на окружающую среду + 
б) Конвенция о загрязнении воздуха 
в) Конвенция о загрязнении воды 

12. Договор, в котором появилось понятие “общая торговая политика”: 
а) Договор о Европейском Союзе 1992г. 
б) Договор об учреждении ЕЭС 1957г. + 
в) Договор о внесении изменений в Договор о Европейском Союзе 2001г. 

13. Комплексная отрасль права, регулирующая общественные отношения, 
складывающиеся в процессе регламентации, функционирования и развития банковской 
системы ЕС – … право: 
а) банковское + 
б) бюджетное 
в) финансовое 

14. Лучше принять предупредительные меры по охране окружающей среды, чем 
восстанавливать окружающую среду – принцип таких действий: 
а) объективных 
б) устранения источников ущерба 
в) превентивных + 

15. Меры, применяемые в одностороннем порядке в отношении третьих стран в сфере 
внешней экологической политики: 
а) автономные + 
б) чрезвычайные 
в) обычные 

16. Признаки Таможенного Союза ЕС: 
а) применение различных таможенных тарифов в отношении товарооборота с третьими 
странами 
б) применение общего таможенного тарифа в отношении товарооборота с третьими 
странами, устранение количественных ограничений и равнозначных мер во взаимной 
торговле государств – членов + 
в) введение таможенных пошлин и сборов между государствами – членами 

17. Принципы банковского права: 
а) взаимного признания + 
б) отсутствие банковского надзора страны учреждения 
в) единой банковской лицензии + 

ПР04. Темы для эссе 
- Кризис власти: последствия неудачи политики «перестройки». Августовские события 
1991 г. Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР;  
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- Политический кризис сентября – октября 1993 г. Принятие Конституции Российской 
Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-
х гг. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и 
страны – участницы Содружества Независимых Государств; 
- Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия;  
- Российская Федерация в 2000–2012 гг.: основные тенденции социально-экономического 
и общественно-политического развития страны на современном этапе. В.В. Путин. Д.А. 
Медведев;  
- Россия в мировых интеграционных процессах и формирующейся современной 
международно-правовой системе;  
- Современная российская культура. 
 

ПР05. Темы докладов. Укрепление влияния России на постсоветском пространстве. 

1. Как изменилась для России геополитическая ситуация после распада СССР? 
2. В каком состоянии находились основные внутренние компоненты 
внешнеполитического ресурса России: экономический, военный, морально-
психологический? 
3. Какие факторы сохраняли для России возможность проведения самостоятельной 
внешней политики? 
4. Чем объясняется прозападный уклон во внешней политике РФ в первой половине 1990-
х гг.? 
5. Какие обстоятельства способствовали повороту к реализму и многовекторности в 
российской внешней политике с середины 1990-х гг.? 
6. Почему положительные перемены во внешней политике 2-й половины 1990-х гг. не 
были достаточно устойчивыми? 
7. В чём состоит значение Концепции внешней политики Российской Федерации 2000 
года? 
8. Как в этом документе отражены цели внешней политики России? 
9. Какие факты свидетельствуют о переходе России с начала 2000-х гг. к 
внешнеполитическому курсу отстаивания национальных интересов? 
10.Как Концепция внешней политики Российской Федерации 2008 года дополняет и 
развивает положения Концепции 2000 года? 
 

ПР06. Семинар. Россия и мировые интеграционные процессы. 

Практические задания.  

1. Перечислите основные этапы расширения ЕС. В чем причина желания многих стран 
войти в его состав?  

2. Назовите все страны, члены ЕС. Что побудило одну из стран выйти из его состава?  

3. В чем особенности современных мировых рынков труда?  

4. Как бы вы оценили процессы международной миграция высококвалифицированных 
кадров?  

5. Каковы сновные причины привлечения иностранных работников на российские 
предприятия?  

6. Как изменилась глобальная геополитическая конфигурация после распада СССР и 
роспуска военной организации ОВД? Почему военный альянс НАТО продолжает 
расширяться?  
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7. Найдите в сети Интернет и проанализируйте документы ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. 
международных организаций в сфере глобализации различных сторон жизни общества с 
позиции гражданина России.  

8. Найдите схожие и отличительные стороны процессов построения глобального 
коммунистического общества в начале XX века и построения глобального 
демократического общества во второй половине XX –начала XXI вв. 

 

ПР07. Сочинение. Развитие культуры в России. 

1. Музыкальная культура 20в. 

2. Художественная литература 20 века.  

3. Мировая культура 20-21 века. 

 

ПР08. Презентация. Перспективы развития РФ в современном мире. 
 

СР01. Темы реферата. 
 
Глобализация, как феномен современного мира. 
НАТО: роль и место в системе международных отношений. 
Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков. 
Национальные движения и национальные конфликты в СССР. 
«Новое политическое мышление» во внешней политике. 
Новые и нетрадиционные вызовы безопасности. 
Политический кризис 1991 г. и распад СССР. 
Политический портрет Б.Н. Ельцина. 
Политический портрет М.С. Горбачева. 
Предпосылки «перестройки». 
Проблема глобализации в международных отношениях. 
Проблема международного терроризма в современном мире. 
Проблема политического ислама и исламского экстремизма в современном мире. 
Проблемы функционирования и реформирования ООН в конце XX – начале XXI веков. 
Распад СССР и образование СНГ. 
Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 
Роль ООН в современных международных отношениях. 
Сотрудничество России с ООН, НАТО, ЕС. 
Экономическая модернизация России: переход к рыночным отношениям. 
 
СР02. Темы презентаций. 

Глобализация, как феномен современного мира. 
НАТО: роль и место в системе международных отношений. 
Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков. 
Национальные движения и национальные конфликты в СССР. 
«Новое политическое мышление» во внешней политике. 
Новые и нетрадиционные вызовы безопасности. 
Политический кризис 1991 г. и распад СССР. 
Политический портрет Б.Н. Ельцина. 
Политический портрет М.С. Горбачева. 
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Предпосылки «перестройки». 
Проблема глобализации в международных отношениях. 
Проблема международного терроризма в современном мире. 
Проблема политического ислама и исламского экстремизма в современном мире. 
Проблемы функционирования и реформирования ООН в конце XX – начале XXI веков. 
Распад СССР и образование СНГ. 
 
Зач01. Теоретические вопросы к зачету. 

 
1. Основные черты развития стран Западной Европы и США во второй половине XX 

века. 
2. Холодная война. 
3. Локальные конфликты второй половины XX века. 
4. Интеграционные процессы в Европе и США. 
5. Китай во второй половине XX века. 
6. Индия и Япония во второй половине XX века. 
7.  Африка и Латинская Америка во второй половине XX века. 
8. НТР и её последствия. 
9. Информационное общество и глобализация. 
10.  Социальные и этнические процессы в информационном обществе. 
11.  Итоги Великой Отечественной войны поздний сталинизм. 
12.  СССР во времена Н.С. Хрущева. 
13.  СССР во времена «застоя». 
14.  Перестройка в СССР. 
15.  Экономические реформы в 1990 е годы. 
16.  Политическое развитие России в 1991-1999 гг. 
17.  Россия при Путине (2000-2008 гг). 
18.  Война в Чечне. 
19.  Россия при Медведеве (2008-2012 гг). 
20.  Российская культура в 1990 е гг. 

 
7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 
Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Практическое 
задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Контрольная 
работа учитывается процент правильно решенных заданий 

Тест учитывается процент правильно решенных тестовых заданий 

Опрос 
получен полный и правильный ответ; 
продемонстрировано владение материалом; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат  тема полностью раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
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Наименование, 
обозначение Показатель 

соблюдены требования к объему и оформлению  

Эссе 

содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и 
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном 
знании проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее 
освещения, умение делать выводы и обобщения; стройное по 
композиции, логическое и последовательное изложение мыслей;  четко 
сформулирована проблема эссе, связно и полно доказывается 
выдвинутый тезис; написано правильным литературным языком и 
стилистически соответствует содержанию; фактические ошибки 
отсутствуют; достигнуто смысловое единство текста, дополнительно 
использующегося материала; заключение содержит выводы, логично 
вытекающие из содержания основной части 

Презентация 
оправданность использование графических и анимационных элементов; 
оценка стиля оформления; соблюдение принципов оформления; оценка 
содержания информации. 

Сочинение 

указаны не менее двух значимых событий (явлений, процессов), 
относящихся к данному периоду истории; 
назвать две исторические личности, деятельность которых связана с 
указанными событиями (явлениями, процессами; 
указаны не менее двух причинно-следственных связей, 
характеризующих причины возникновения событий (явлений, 
процессов), происходивших в данный период; 
использованы исторические факты и (или) мнения историков, оценить 
влияние событий (явлений, процессов) данного периода на дальнейшую 
историю России. 

 
Мероприятий текущего контроля успеваемости 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 
показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 
оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 
показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 
неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 
процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 
недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 
несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 
аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

Дифференцированный зачет (Зач02). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 
применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 
обучающимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому 
из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК-1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами

ОК-6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикоррупционного поведения. 

 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 
работать и жить;  

 основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  
 методы работы в профессиональной и смежных сферах;  
 структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
 номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; 
 приемы структурирования информации;  
 формат оформления результатов поиска информации 
 содержание актуальной нормативно-правовой документации;  
 современная научная и профессиональная терминология; 
 возможные траектории профессионального развития и самообразования 
 психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности;  
 основы проектной деятельности; 
 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;  
 значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности); 

уметь: 
 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте;  
 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  
 определять этапы решения задачи;  
 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы;  
 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 



09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

 

— 3 — 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  
 реализовать составленный план;  
 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью 
 определять задачи для поиска информации;  
 определять необходимые источники информации;  
 планировать процесс поиска;  
 структурировать получаемую информацию;  
 выделять наиболее значимое в перечне информации;  
 оценивать практическую значимость результатов поиска;  
 оформлять результаты поиска 
 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  
 применять современную научную профессиональную терминологию;  
 определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 
 организовывать работу коллектива и команды;  
 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 
 описывать значимость своей профессии (специальности) 

 
1.3. Дисциплина «Психология общения» входит в состав общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла образовательной программы.  
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет 54 часа. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

4 
семестр 

Лекции, уроки 32 
Практические занятия, семинары 16 
Лабораторные занятия  
Курсовое проектирование  
Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  
Самостоятельная работа 6 

Всего 54 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем учебной дисциплины составляет 54 часов. 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 
в 

часах 
 

1 2 3 
Раздел 1 
Психологические 
аспекты общения 

Содержание  

16 

Тема 1.1.Общение – основа человеческого бытия 
1.Общение в системе межличностных и общественных 
отношений.  
Роль общения в профессиональной деятельности. Единство 
общения и деятельности. 
Тема 1.2. Классификация общения 
1. Виды общения. Структура общения. Функции общения. 
Тема 1.3. Средства общения 
1. Вербальные средства общения. Невербальные средства 
общения: кинесика, экстралингвистика, паралингвистика, 
такесика, проксемика. 
Тема 1.4 Общение как обмен информацией 
(коммуникативная сторона общения). Общение как 
восприятие людьми друг друга (перцептивная сторона 
общения). Общение как взаимодействие (интерактивная 
сторона общения) 
1. Основные элементы коммуникации. Виды 
коммуникаций. Коммуникативные барьеры. Понятие 
социальной перцепции. Механизмы восприятия. Эффекты 
восприятия. Типы взаимодействия: кооперация и 
конкуренция. Позиции взаимодействия в русле 
трансактного анализа Э. Берна. Ориентация на понимание и 
ориентация на контроль. 
Взаимодействие как организация совместной деятельности. 
В том числе, практических занятий 8 
ПР01. «Круг общения». 2 
ПР02. Общение с использованием вербальных и 
невербальных компонентов общения.   2 

ПР03. Самодиагностика по теме «Механизмы восприятия». 2 
ПР04. Диагностический инструментарий «Ваши 
эмпатические способности». 2 

Раздел 2 Раздел 2 
Деловое общение 

Содержание  

16 

Тема 2.1.Деловое общение  
1. Деловое общение.  Виды делового общения. Этапы 
делового общения. Психологические особенности ведения 
деловых дискуссий и публичных выступлений.  
Тема 2.2. 
Проявление индивидуальных особенностей в деловом 
общении 
1.Темперамент. Типы темперамента. Свойства 
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1 2 3 
темперамента. 
Тема 2.3. 
Этикет в профессиональной деятельности 
1. Понятие этикета. Деловой этикет в профессиональной 
деятельности. Взаимосвязь делового этикета и этики 
деловых отношений. 
Тема 2.4. 
Деловые переговоры 
1. Переговоры как разновидность делового общения. 
Подготовка к переговорам. Ведение переговоров. 
В том числе практических занятий 4 
ПР05 Виды и тапы делового общения 1 
ПР06 Самодиагностика по теме «Темперамент». 
Диагностический инструментарий: 
«Типы темперамента». 

1 

ПР07 Деловой этикет и имидж делового человека 1 
ПР08 Анализ типов межличностного общения 1 

Раздел 2 Раздел 3 
Конфликты в 
деловом общении 

Содержание  

16 

Тема 3.1. Конфликт его сущность 
1. Понятие конфликта и его структура. Динамика 
конфликта. Виды конфликтов. 
Тема 3.2. 
Стратегии поведения в конфликтной ситуации  
1. Стратегии и тактики поведения в конфликтной ситуации. 
Тема 3.3. 
Конфликты в деловом общении 
1. Особенности эмоционального реагирования в 
конфликтах. Правила поведения в конфликтах.  
 
Тема 3.4. 
Стресс и его особенности 
1. Стресс и его характеристика. Профилактика стрессов в 
деловом общении 
 
В том числе практически работ 4 
ПР09. Анализ результатов тестирования. Деловая игра 
«Переговоры». Самодиагностика по теме: «Стратегии и 
тактики поведения в конфликтной ситуации»: 
Диагностический инструментарий. 

2 

ПР10. «Стратегия поведения в конфликтах». Анализ своего 
поведения на основании результатов диагностики. 1 

ПР11 Работа в коллективе 1 
Самостоятельная работа 
СР01 Написание реферата 
СР02 Домашняя контрольная работа 

6 

Дифференцированный зачет  
Всего: 54 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

4.1. Основная литература 
1. Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общей редакцией 
Г. В. Бороздиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 463 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00753-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433552  

2. Корягина, Н. А. Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Н. А. Корягина, Н. В. Антонова, С. В. Овсянникова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 437 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-00962-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://biblio-
online.ru/bcode/433403  

3. Садовская, В. С. Психология общения : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. С. Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 169 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-07046-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/437159  

4.2. Дополнительная литература 
1. Абельская, Р. Ш. Психология общения для it-специальностей : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / Р. Ш. Абельская ; под научной редакцией 
И. Н. Обабкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-
та. — 111 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12200-8 
(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1215-3 (Изд-во Урал. ун-та). — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/447048  

2. Чернышова, Л. И. Психология общения: этика, культура и этикет делового 
общения : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. И. 
Чернышова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10547-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/430797  

3. Маслова, Т. А. Психология общения : учебное пособие для СПО / Т. А. Маслова, 
С. И. Маслов. — Саратов : Профобразование, 2019. — 164 c. — ISBN 978-5-4488-0299-7. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85787.html  

4. Леонов, Н. И. Психология общения : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Н. И. Леонов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10454-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/430170  
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами 

системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в 
этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его 
наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и 
эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце 
каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 
материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 
систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 
новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 
нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), 
работа на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 
истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 
вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 
а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 
оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 
ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
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серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной 
литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме 
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 
самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно 
ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 
контрольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной 
проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 
наибольшей убедительности той или иной позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 
собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 
одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 
информации может быть использована при написании текста реферата или другого 
задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура текста, предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 
специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебный корпус по адресу: 
392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 
помещение № 309/А – кабинет 
социально-экономических 
дисциплин 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: экран, 
проектор 
 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
{при необходимости дополнить из 
списка 
http://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/
21.doc} 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi)

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения на практических занятиях заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР01 ПР01. «Круг общения». тренинг 

ПР02 ПР02. Общение с использованием вербальных и 
невербальных компонентов общения.   

тренинг 

ПР03 ПР03. Самодиагностика по теме «Механизмы 
восприятия». 

тест 

ПР04 ПР04. Диагностический инструментарий «Ваши 
эмпатические способности». 

тест 

ПР05 ПР05 Виды и тапы делового общения  

ПР06 
ПР06 Самодиагностика по теме «Темперамент». 
Диагностический инструментарий: 
«Типы темперамента». 

тест 

ПР07 ПР07 Деловой этикет и имидж делового человека письменная работа 
ПР08 ПР08 Анализ типов межличностного общения письменная работа 

ПР09 

ПР09. Анализ результатов тестирования. Деловая игра 
«Переговоры». Самодиагностика по теме: «Стратегии и 
тактики поведения в конфликтной ситуации»: 
Диагностический инструментарий. 

Деловая игра 

ПР10 ПР10. «Стратегия поведения в конфликтах». Анализ 
своего поведения на основании результатов диагностики. 

устный ответ 

ПР11 ПР11 Работа в коллективе письменная работа 
СР01 Написание реферата реферат 
СР02 Домашняя контрольная работа онлайн тест 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 4 
 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 
государственном языке с учётом особенностей социального и культурного 
контекста; 
 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами; 
 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11 

 Умение постановки цели, выбора и применения методов и способов 
решения профессиональных задач;  
 Своевременность сдачи практических заданий, отчетов по практике; 
 Рациональность распределения времени при выполнении 
практических работ с соблюдением норм и правил внутреннего 
распорядка; 
 Эффективный поиск необходимой информации, использование 
различных источников получения информации, включая Интернет-
ресурсы; 
 Выбор оптимальных способов решения профессиональных задач 
применительно к различным контекстам

СР01, СР02 

знать:  
 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить;  
 основные источники информации и ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях;  
 методы работы в профессиональной и смежных сферах;  
 структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 
 приемы структурирования информации;  
 формат оформления результатов поиска информации 
 содержание актуальной нормативно-правовой документации;  
 современная научная и профессиональная терминология; 
 возможные траектории профессионального развития и 
самообразования 
 психологические основы деятельности коллектива, психологические 
особенности личности;  
 основы проектной деятельности; 
 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 
ценностей;  
 значимость профессиональной деятельности по профессии 
(специальности). 
уметь: 
 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте;  
 анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 
части;  
 выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;  
 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
 владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах;  
 реализовать составленный план;  
 оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно 
или с помощью 
 определять задачи для поиска информации;  
 определять необходимые источники информации;  
 планировать процесс поиска;  
 структурировать получаемую информацию;  
 выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 

Зач01 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 
 оценивать практическую значимость результатов поиска;  
 оформлять результаты поиска 
 определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности;  
 применять современную научную профессиональную 
терминологию;  
 определять и выстраивать траектории профессионального развития 
и самообразования 
 организовывать работу коллектива и команды;  
 взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 
профессиональной деятельности 
 описывать значимость своей профессии (специальности). 

 
 

Задания к тренингу ПР01 «Круг общения» 
1. «Нас объединяет…» 
2. «Я высказывание» 
3. «Я никогла не…» 
4. «Любимый герой» 
5. Ответ на контрольные вопросы: 
- Чего на самом деле хотят общающиеся? 
- Какие техники конструктивного выражения собственных негативных эмоций вы знаете? 

 
Задания к тренингу ПР02 «Общение с использованием вербальных и 

невербальных компонентов общения» 
1. «Подари улыбку» 
2. «Сурдоперевод» 
3. «Учимся понимать друг друга» 
4. «Спой по-разному» 
5. Ответ на контрольные вопросы: 

- Почему людям важно учиться понимать язык тела? 
- Насколько хорошо удалось понять того или иного игрока при выполнении упражнения 
№3?  
- В какой мере каждый сумел без слов почувствовать внутреннее состояние своих 
партнеров? 
-В каких случаях мы доверяем в первую очередь «невербалике» (жестам, мимике, 
интонации), а затем содержанию слов? 
-Какие эмоции легче всего распознать по невербальным проявлениям? 

 
Задания к тесту ПР03 Самодиагностика по теме «Механизмы восприятия». 

1. Подготовка к ответам на вопросы по теме «Механизмы восприятия и взаимопонимания в 
процессе межличностного общения.» 
 
Задания к тесту ПР04 Диагностический инструментарий «Ваши эмпатические 
способности». 
Тестирование с взаимопроверкой «Ваши эмпатические способности» 
Упражнение «Безоценочное общение» 
Корректировка уровня эмпатии на основе выявленных результатов, составление техник и 
упражнений 
 
Задания к практической работе ПР05 Анализ типов межличностного общения 
(письменная работа с развернутым ответом) 
1. Какие бывают типы межличностного общения? 
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2. Определить сферы, в которых преобладает каждый тип общения. Дать характеристику 
3. Составить и дать описание «парам» межличностногообщения 
 

Темы докладов СР01 
1. Психология: предмет, объект и методы психологии. 
2. Место психологии в системе наук. 
3. История развития психологического знания и основные направления в психологии. 
4. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. 
5. Психика и организм. 
6. Психика, поведение и деятельность. 
7. Основные функции психики. 
8. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. 
9. Мозг и психика. 
10. Структура психики. 
11. Соотношение сознания и бессознательного. 
12. Основные психические процессы. 
13. Структура сознания. 
14. Познавательные процессы. 
15. Ощущение. 
16. Восприятие. 
17. Представление. 
18. Воображение. 
19. Мышление и интеллект. 
20. Творчество. 
21. Внимание. 
22. Мнемические процессы. 
23. Эмоции и чувства. 
24. Психическая регуляция поведения и деятельности. 
25. Общение и речь. 
26. Психология личности. 
27. Межличностные отношения. 
28. Психология малых групп. 
29. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 
30. Педагогика: объект, предмет и задачи. 
31. Функции и методы педагогики. 
32. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая 

деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, 
педагогическая задача. 

33. Образование как общечеловеческая ценность. 
34. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. 
35. Образовательная система России. 
36. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство образования и 

самообразования. 
37. Педагогический процесс. 
38. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. 
39. Воспитание в педагогическом процессе. 
40. Общие формы организации учебной деятельности. 
41. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда 

воспитания и развития личности. 
 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
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1. Предмет психологии, ее задачи и методы. 
2. Место психологии в системе наук. Основные отрасли в психологии. 
3. История развития психологического знания и основные направления в психологии.  
4. Определения понятий: индивид, личность, индивидуальность. 
5. Психика, поведение и деятельность. 
6. Основные психические процессы. 
7. Соотношение сознательного и бессознательного. 
8. Мышление и интеллект. Природа и виды мышления. 
9. Функции и виды внимания. 
10. Эмоции и чувства. Виды и роль эмоций в жизни человека. 
11. Общение и речь. Понятие и виды общения. Речь и ее функции. 
12. Психология невербального общения. Классификация средств невербального 

общения. 
13. Понятия личности в психологии. Формирование и развитие личности. 
14. Способности, задатки и индивидуальные различия людей. 
15. Типы и свойства темперамента.  
16. Определение характера. Типология характера. 
17. Мотив и мотивация. 
18. Понятия психического состояния. Положительные и отрицательные психические 

состояния.  
19. Межгрупповые отношения и взаимодействия. 
20. Межличностные отношения.  
21. Психика и организм. Основные функции психики.  
22. Психология личности. Самосознание и человеческое «Я». 
23. Психологическая сущность самосознания. Структура и функции самосознания. 
24. Понятия малой группы и коллектива.  
25. Межличностные отношения в группах и коллективах. Способы взаимодействия 

людей. 
26. Понятие о психологическом климате в коллективе. Основные параметры ПК в 

коллективе.  
27. Причины вызывающие конфликтные ситуации в деятельности коллектива.  
28. Происхождение педагогики как науки. 
29. Определение объекта и предмета педагогики как методологическая проблема. 
30. Функции и задачи педагогической науки. 
31. Структура педагогической науки. 
32. Ведущие педагогические категории. 
33. Собственные понятия педагогики. 
34. Образование как общественное явление. 
35. Современные подходы к образованию человека. 
36. Современные концепции личностного образования. 
37. Общая характеристика целостного педагогического процесса. 
38. Структура и функции целостного педагогического процесса. 
39. Связь педагогики с философией, психологией и социологией. 

7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 
 
Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 
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Наименование, 
обозначение Показатель 

Практическое 
задание 

задание правильно понято и выполнено в полном объеме; 
учитывается активность и вовлеченность в процесс практического 
занятия 

Письменная 
работа 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 
учитывается полнота и наполненность работы нужной информацией (в 
процентах) 

Тест учитывается процент правильно решенных тестовых заданий 
Критерии оценки практического занятия-тренинга: 
Для оценки используются следующие критерии: 
- знание теоретического материала по предметной области; 
- активность и вовлеченность в работу 
- глубина и полнота ответов на контрольные вопросы. 

Отметка «отлично» выставляется студенту, глубоко и прочно усвоившему 
программный материал, выполнившему все задания и упражнения, исчерпывающе, 
последовательно, грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого 
увязывается теория с практикой, правильно обосновывает решение задачи. 

Отметка «хорошо» выставляется студенту, твердо знающему программный 
материал, грамотно и по существу излагающему его, который не допускает существенных 
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при 
решении практических вопросов и задач. 

Отметка «удовлетворительно» выставляется студенту, который знает только 
основной материал, но не усвоил его деталей, допускает в ответе неточности, недостаточно 
правильно понимает правила, затрудняется в выполнении практических задач. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с 
затруднениями выполняет практические задания. 
 

Критерии оценки тестовых и письменных практических работ 
Задания оценивается по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 
показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 
оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 
показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 
неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 
процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 
недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 
несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Дифференцированный зачет (Зач01). 
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Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практических заданий. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК-6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке 

 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 
лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности; 

 
уметь: 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  
понимать тексты на базовые профессиональные темы 
участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 
строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности 
кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 
писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
 
 
1.3. Дисциплина входит в состав гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет  188  часов. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

  Форма обучения 
  Очная 
3 

семестр 
4 

семестр 
5 

семестр 
6 

семестр 
7 

семестр 
8 

семестр 
Лекции, уроки   32 38 22 18 
Практические занятия, семинары 32 46     
Лабораторные занятия       
Курсовое проектирование       
Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации       
Самостоятельная работа       

Всего 32 46 32 38 22 18 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в 

часах 
 

1 2 3 
Раздел 1. Система 
образования в 
России и за 
рубежом  
 

Содержание  

12 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- разряды существительных; 
- число существительных; 
- притяжательный падеж существительных 
Эссе «Мой колледж».  
В том числе, практических занятий 
ПР01 Система образования в России 4 
ПР02 Система образования в странах изучаемого языка 4 
ПР03 Дуальное обучение 4 

Раздел 2. 
Различные виды 
искусств. Мое 
хобби. 

  

Содержание  

18 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- разряды прилагательных; 
- степени сравнения прилагательных; 
- сравнительные конструкции с союзами 
Контрольная работа № 1  

В том числе, практических занятий  
ПР04 Увлечение делает жизнь интереснее 4 
ПР05. Виды хобби и интересы 4 
ПР06. Мир музыки, кино и книг 4 
ПР07. Виды развлечений 4 

Семестровая контрольная работа 2 
Всего: 32 

 
Раздел 3.  
Здоровье и спорт 

 

Содержание  

22 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- разряды числительных; 
- употребление числительных; 
- обозначение времени, обозначение дат 
Проект-презентация «День здоровья» 

В том числе, практических занятий 
ПР08 Здоровье и спорт 6 
ПР09 Зимние виды спорта в России 6 
ПР 10 Спорт в Великобритании 4 
ПР11 История олимпийских игр 6 

Раздел 4. Содержание  22 
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Путешествие. 
Поездка за 
границу. 
 

 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- личные, притяжательные местоимения; 
- указательные местоимения; 
- возвратные местоимения; 
- вопросительные местоимения; 
- неопределенные местоимения 
Сочинение «Как мы путешествуем?» 
Контрольная работа № 2  
В том числе, практических занятий  
ПР12 Путешествия и туризм 6 
ПР13 Международные путешествия  6 
ПР14 Почему люди путешествуют? 4 
ПР15 Путешествия и безопасность 6 

Семестровая контрольная работа 2 
Всего: 46 
Раздел 5.  
Моя будущая 
профессия, 
карьера 

Содержание  
 
 

12 
 
 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- видовременные формы глагола; 
- оборот thereis/ thereare 
Эссе «Хочу быть профессионалом» 
В том числе, практических занятий 
ПР16 Мир профессий 4 
ПР17 Хочу быть профессионалом 4 
ПР 18 Области применения информационных систем 4 
ПР19 Выбор профессии  IT специальности 4 

Раздел 6.  
Компьютеры и их 
функции 

 

 

Содержание  

18 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- времена группы Continuous; 
Работа с текстом «Компьютеры для самообразования» 
 Контрольная работа № 2  
В том числе, практических занятий  
ПР20 Компьютер – электронное устройство 6 
ПР21 Типы программного обеспечения 6 
ПР22 Интернет. Использование компьютеров  в 
образовании 6 

Семестровая контрольная работа 2 
Всего: 32 
Раздел 7.  
Подготовка к 
трудоустройству 

Содержание  

 
 

18 
 
 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
материал: 
- сложное подлежащее; 
- сложное дополнение 
Работа с текстом «Подготовка к трудоустройству: составление и 
заполнение документации» 

 

— 5 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 

В том числе, практических занятий 
ПР23 Составление резюме 4 
ПР24 Поиск работы 4 
ПР 25 Собеседование 4 
ПР26 Написание и заполнение документации 6 

Раздел 8.  

Правила 
телефонных 
переговоров 

 
 

Содержание  

18 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
- сложносочиненные предложения; 
- сложноподчиненные предложения 
Работа с текстом «Правила телефонных переговоров» 

В том числе, практических занятий 
ПР27 Правила ведения телефонных переговоров 4 
ПР28Бронирование номера в отеле 4 
ПР 29 Бронирование транспорта 4 
ПР30 Телефонный этикет 6 

Семестровая контрольная работа 2 
Всего: 38 
 
Раздел 9.  
Официальная и 
неофициальная 
переписка. 

 

Содержание  

20 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
 - типы придаточных предложений; 
- наречия some, any, no, everyи их производные 
Работа с текстом «Официальная и неофициальная переписка 
В том числе, практических занятий 
ПР31 Виды деловых писем. 6 
ПР32Сопроводительное письмо. 4 
ПР33Электронные письма. 4 
ПР34Правила деловой переписки. 6 

Семестровая контрольная работа 2 
Всего: 22 
 
Раздел 10.  
Техническая 
документация 

Содержание  

20 

Лексический материал по теме. 
Грамматический материал: 
 - типы придаточных предложений; 
- сложносочиненные предложения; 
- сложноподчиненные предложения 
Работа с текстом «Техническая документация» 
В том числе, практических занятий 
ПР35 Техническая документация  4 
ПР36Правила техники безопасности 4 
ПР37 Должностные инструкции 4 
ПР38Правила технического перевода. 4 

Семестровая контрольная работа 2 
Всего: 18 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
4.1. Основная литература 
1.  Аитов, В. Ф. Английский язык (а1-в1+): учебное пособие для среднего 

профессионального образования / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. В. Кади. — 13-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08943-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/448454 (дата обращения: 06.12.2020). 

2.  Английский язык для колледжей: учебное пособие / Т.А. Карпова. — Москва: 
КНОРУС, 2016. — 281 с. — СПО. 

3. Английский язык для всех специальностей: учебник / А.П. Голубев, И.Б. 
Смирнова, Н.А. Кафтайлова, Е.В. Монахова.— М.: КНОРУС, 2016.— 396с. — (СПО) 

4. Murphy R. English grammar in use, Cambridge, 2014. 
 

4.2. Дополнительная литература 
1.  Беляева, И. В. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации: 

учебное пособие для СПО / И. В. Беляева, Е. Ю. Нестеренко, Т. И. Сорогина; под 
редакцией Е. Г. Соболевой. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, 
Уральский федеральный университет, 2019. — 131 c. — ISBN 978-5-4488-0409-0, 978-5-
7996-2848-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87805.html (дата обращения: 06.12.2020). 

2. Буренко, Л. В. Грамматика английского языка. Grammar in levels elementary – pre-
intermediate : учебное пособие для среднего профессионального образования / Л. В. 
Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А. Краснощекова; под общей редакцией Г. А. 
Краснощековой. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 227 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-9261-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/437709 (дата обращения: 06.12.2020). 

3. Миляева, Н. Н. Немецкий язык. Deutsch (a1—a2) : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / Н. Н. Миляева, Н. В. Кукина. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 352 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-08121-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/433888 (дата обращения: 06.12.2020). 

4. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык (B1): учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Р. В. Винтайкина, Н. Н. Новикова, Н. Н. Саклакова. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 377 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12125-4. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/446858 (дата обращения: 
06.12.2020). 

5. Невзорова, Г. Д. Английский язык. Грамматика: учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 213 с. — (Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-09886-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/437254 (дата обращения: 06.12.2020). 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Изучение дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

осуществляется в 3-8 семестрах на практических занятиях и самостоятельно. Контроль 
усвоения – при устном  опросе на практических занятиях, выполнении контрольных 
работ, зачет. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание  студентом 
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Для этого следует 
ознакомиться с содержанием учебного материала, предписанного к изучению в данном 
семестре, планом лекций и практических занятий, графиком контрольных мероприятий; 

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать 
свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия проводятся с целью закрепления знаний и выработки 
необходимых речевых умений. Практические занятия позволяют развивать творческое 
теоретическое мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать 
практику; учат четко формулировать мысль, то есть имеют исключительно важное 
значение в развитии самостоятельного мышления.  

В процессе подготовки к практическим занятиям необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы.  

Методические рекомендации по выполнению различных форм 
самостоятельных домашних заданий: 

Самостоятельная работа обучающегося включает в себя выполнение различного 
рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой 
дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины обучающимся предлагается перечень 
заданий для самостоятельной работы. 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в 
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 
оформлению. 

Главным фактором успешного обучения, в частности, при изучении иностранного 
языка является МОТИВАЦИЯ. Изучение языка требует систематической упорной работы, 
как и приобретение любого нового навыка. АКТИВНАЯ позиция здесь отводится именно 
обучающемуся.  

Простого заучивания лексики-грамматики недостаточно, так как языковой 
материал - всего лишь база, на основе которой вы обучаетесь РЕЧИ, учитесь говорить и 
писать, понимать прочитанное, воспринимать речь на слух. Необходимо как можно 
больше практики. Не «отсиживайтесь» на занятиях и не ограничивайтесь учебником в 
домашней работе. Для того чтобы заговорить на иностранном языке, необходимо на нем 
говорить. 

Использование современных технологий: программное обеспечение персональных 
компьютеров; информационное, программное и аппаратное обеспечение локальной 
компьютерной сети; информационное и программное обеспечение глобальной сети 
Интернет при изучении дисциплины «Иностранный язык» позволяет не только обеспечить 
адаптацию к системе обучения в вузе, но и создать условия для развития личности 
каждого  студента, (посредством развития потребностей в активном самостоятельном 
получении знаний, овладении различными видами учебной деятельности; а так же 
обеспечивая возможность реализации своих способностей через вариативность 
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содержания учебного материала и  использования системы разнообразных заданий для 
самостоятельной работы). 

В ходе проведения всех видов занятий с привлечением технических средств 
значительное место уделяется формированию следующих умений и навыков: 
коммуникативность и способность работать в команде; способность решать проблемы; 
способность к постоянному обучению; умение работать самостоятельно; способность 
адаптироваться к новым условиям; умение анализировать, навык быстрого поиска 
информации. 

Качество обучения существенно повышается при вовлечении обучающихся в 
олимпиадное и конкурсное движение. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 
специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами. 

 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 
Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 
помещение № 205(I)/Д – 
лаборатория лингафонная 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
 

Учебный корпус по адресу: 
392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 
помещение № 325/Д – кабинет 
иностранного языка 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения  заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР01 Система образования в России эссе 
ПР02  Система образования в странах изучаемого языка устное сообщение 
ПР04 Увлечение делает жизнь интереснее эссе 
ПР05  Виды хобби и интересы эссе 
ПР06 Мир музыки, кино и книг устное сообщение 
ПР07  Виды развлечений эссе 
ПР08  Здоровье и спорт эссе 
ПР09  Зимние виды спорта в России проект-презентация 
ПР11 История олимпийских игр эссе 
ПР12 Путешествия и туризм устное сообщение 
ПР13  Международные путешествия  устное сообщение 
ПР14  Почему люди путешествуют? эссе 
ПР16 Мир профессий эссе 
ПР17  Хочу быть профессионалом сообщение 
ПР18  Области применения информационных систем презентация 
ПР19  Выбор профессии  IT специальности эссе 
ПР20  Компьютер – электронное устройство перевод 
ПР21  Типы программного обеспечения устное сообщение 
ПР22  Интернет. Использование компьютеров  в образовании проект-презентация 
ПР25  Собеседование сообщение 
ПР27 Правила ведения телефонных переговоров  перевод текста 
ПР30  Телефонный этикет перевод 
ПР31 Виды деловых писем. презентация 
ПР34 Правила деловой переписки. перевод 
ПР35  Техническая документация  технический перевод 
ПР38 Правила технического перевода. технический перевод 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

 КтР01 Семестровая контрольная работа 3 
КтР02 Семестровая контрольная работа 4 
КтР03 Семестровая контрольная работа 5 
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КтР04 Семестровая контрольная работа 6 
КтР05 Семестровая контрольная работа 7 
Зач№1 Дифференцированный зачет 8 

 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Знать правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы; 

ПР01-ПР38, КтР01-7, 
Зач№1 

Знать основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности; особенности произношения; 
правила чтения текстов профессиональной направленности; 
 

ПР01-ПР38, КтР01-7, 
Зач№1 

Уметь понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые),  
понимать тексты на базовые профессиональные темы 
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы 
строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие 
и планируемые) 

писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы; 
 

ПР01-ПР38, КтР01-7, 
Зач№1 

 
 
 Задания к опросу ПР01,ПР04,ПР05,ПР07,ПР08, ПР11,ПР14,ПР16, ПР19 
1.Написание эссе, используя лексико-грамматический материал по теме 
по теме 
Задания к опросу ПР02,ПР06,ПР12,ПР13,ПР17, ПР21,ПР25 
2. подготовить устное сообщение, используя лексико-грамматический материал по 

теме  
Задания к опросу ПР09,ПР18,ПР22,ПР31 
3. подготовить проект-презентацию по изученным темам 
 
Задания к опросу ПР20,ПР27,ПР30,ПР34,ПР35,ПР38 
3. подготовить  технический перевод  текста по теме 
 
 
Практические задания к дифференцированному зачету Зач01 
 
Часть 1. устные сообщения по темам на выбор : 
ПР01 Система образования в России 
ПР02  Система образования в странах изучаемого языка 
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ПР04 Увлечение делает жизнь интереснее 
ПР05  Виды хобби и интересы 
ПР06 Мир музыки, кино и книг 
ПР07  Виды развлечений 
ПР08  Здоровье и спорт 
ПР09  Зимние виды спорта в России 
ПР11 История олимпийских игр 
ПР12 Путешествия и туризм 
ПР13  Международные путешествия  
ПР14  Почему люди путешествуют? 
ПР16 Мир профессий 
ПР17  Хочу быть профессионалом 
ПР18  Области применения информационных систем 
ПР19  Выбор профессии  IT специальности 
ПР20  Компьютер – электронное устройство 
ПР21  Типы программного обеспечения 
ПР22  Интернет. Использование компьютеров  в образовании 
ПР23 Составление резюме 
ПР25  Собеседование 
ПР27 Правила ведения телефонных переговоров 
ПР30  Телефонный этикет 
ПР31 Виды деловых писем. 
ПР34 Правила деловой переписки. 
ПР35  Техническая документация  
ПР38 Правила технического перевода. 
 
Часть 2. Грамматический раздел 
1 Порядок слов в простом предложении 
2 Наречия. 
3 Простое настоящее время для описания регулярно происходящих событий. 
4 Настоящее продолженное время. 
5 Слова с окончанием –ing. 
6 Относительные местоимения. 
7 Относительные наречия. 
8 Использование be used to, get used to в предложении. 
9 Простое настоящее время страдательный залог. 
10 Прошедшее простое время страдательный залог 
11 Исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
12 Some/any, much/many, few/little. 
13 Настоящее перфектное время. 
14 Настоящее перфектное продолженное время. 
15 Фразовые глаголы. Фразы с go, play, do. 
16 Прямая и косвенная речь. 
17 Условные предложения. 
18 Простое прошедшее время (правильные глаголы). 
19 Относительные и соединительные местоимения. Прошедшее перфектное время. 
20 Прошедшее продолженное время. 
21 Будущее продолженное время. Будущее перфектное время.  
22 Разделительные вопросы.  

 
 
 

 

— 14 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 

Задания к семестровой контрольной работе КтР01 
 

Примеры практических заданий  

Пояснительная записка. 
Цель: Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения 
учащимися содержания предметного курса английского языка в соответствии с 
требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта.  
Форма проведения: контрольная работа, состоящая из двух вариантов, каждый из которых 
содержит:  
Раздел 1. Аудирование 
понимания устной речи (Listening) состоит из 2 заданий: 
1. альтернативный выбор (правильно/неправильно)  
2. множественный выбор: выбор среди трех вариантов ответов 
Раздел 2. Чтение (Reading) 
- Задание на понимание основного содержания текста, 
- Задание на понимание структурно-смысловых связей в тексте; 
Раздел 3. Грамматика и лексика  
- Задание на заполнение пропусков в связном тексте путём преобразования предложенной 
начальной формы слова в нужную грамматическую форму, 
- Задание на заполнение пропусков в связном тексте путём образования  родственного 
слова от предложенного опорного слова, 
- Задание на выбор одного правильного ответа из предложенного перечня ответов при 
заполнении пропусков в связном тексте. 
 
Время выполнения контрольной работы: 45 минут. 

 
Инструктаж для учащихся по выполнению промежуточной аттестации: 
1. Задания выполняются последовательно.  
2. Задания не нужно переписывать, ответы заносятся в бланк с заданиями. 
3. Писать работу следует четко и разборчиво, не допуская большого количества 
исправлений. 
 

Вариант № 1 

Part 1 Listening 
Time: 10 minutes 

1. Check your understanding: true or false  
Choose True or False for these sentences.  

1. Andy Wells has written a guide to theme parks around the world. True/False 
2.  Andy says his job doesn’t feel like hard work. True/False 
3. Cedar Point in Ohio has life-sized moving dinosaurs. True/False 
4. On a wing coaster the track is next to you, not under you. True/False 
5. At the Islands of Adventure in Florida you can meet Harry Potter. True/False 
6. Ocean Park in Hong Kong has sea animals but no rides. True/False 
7. A dark ride is a ride inside a building. True/False 
8. The “place to watch” for theme parks is Japan. True/False 

 
2. Check your understanding: multiple choice  

Choose the best option to complete these sentences.  
9. Magic Kingdom at Disney World in Florida has  
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1. the largest area 2. the most rides 3. the biggest number of visitors.  
10. Cedar Point in Ohio is introducing  
1. a new rollercoaster 2. more frightening 3. animatronic dinosaurs.  
11. Andy thinks a wingcoaster is …than a normal rollercoaster. 
1. more relaxing 2. more frightening 3. more exciting  
12. Andy thinks the tour of Hogwarts School is  
1. better for young children 2. really well done 3. just a way of selling magic sweets.  
13. Lotte World, a huge park in South Korea, has 
1. the world’s biggest indoor theme park 2. the most water rides in the world 3. a New York 
street section.  
14. China will soon have  
1. the world’s biggest dinosaur tour 2. the world’s biggest zoo 3. the world’s tallest Ferris 
wheel. 

Part 2 Reading 

B 2  
Установите соответствие между заголовками 1–5 и текстами A–D. Занесите свои 
ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз.  В задании два 
заголовка лишних.  

1. New perspectives 4. A visit to the Zoo 2. Perfect for a quiet holiday 5. Difficult start 

3. Land of nature wonders 6. Bad for animals. 

A The mountains of Scotland (we call them the Highlands) are а wild and beautiful part of 
Europe. A golden eagle flies over the mountains. A deer walks through the silence of the forest. 
Salmon and trout swim in the clean, pure water of the rivers. Some say that not only fish swim in  
the deep water of Loch Ness. Speak to the people living by the Loch. Each person has a story of 
the monster, and some have photographs. 
B The Camel and Wildlife Safari is a unique mixture of the traditional and modern.  
Kenya’s countryside suits the Safari purposes exceptionally well. Tourists will have a chance to 
explore the bush country near Samburu, to travel on a camel back or to sleep out under the stars.  
Modern safari vehicles are always available for those who prefer comfort. 
C No zoo has enough money to provide basic habitats or environments for all the species they 
keep. Most animals are put in a totally artificial environment, isolated from everything they 
would meet in their natural habitat. Many will agree that this isolation is harmful to the most of 
zoo inhabitants, it  can even amount to cruelty. 
D A new London Zoo Project is a ten year project to secure the future for the Zoo and for many  
endangered animals. The plan has been devised by both animal and business experts to provide  
world-leading accommodation for all our animals, to more fully engage and inform people about  
conservation issues, to redesign certain aspects of Zoo layout. 
 
 
B 3 Прочитайте текст и заполните пропуски 1- 6 частями предложений, обозначенными 
буквами A–G. Одна из частей в списке А–G лишняя. Занесите букву, обозначающую 
соответствующую часть предложения, в таблицу. 

Before the Hubble Space Telescope was launched, scientists thought they knew the universe. 
They were wrong. The Hubble Space Telescope has changed many scientists’ view of the 
universe. The telescope is named after American astronomer Edwin Hubble, 1  
_________________________________.  
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He established that many galaxies exist and developed the first system for their classifications. In 
many ways, Hubble is like any other telescope. It simply gathers light. It is roughly the size of a 
large school bus. What makes Hubble special is not what it is, 2 _______________________. 

Hubble was launched in 1990 from the “Discovery” space shuttle and it is about 350 miles above 
our planet, 3 _______________________. It is far from the glare of city lights, it doesn’t have to 
look through the air, 4 _______________________. And what a view it is! Hubble is so 
powerful it could spot a fly on the moon. Yet in an average orbit, it uses the same amount of 
energy as 28 100-watt light bulbs. Hubble pictures require no film. The telescope takes digital 
images 5 _______________________. Hubble has snapped photos of storms on Saturn and 
exploding stars. Hubble doesn’t just focus on our solar system. It also peers into our galaxy and 
beyond. Many Hubble photos show the stars that make up the Milky Way galaxy. A galaxy is a 
city of stars. Hubble cannot take pictures of the sun or other very bright objects, because doing 
so could “fry” the telescope’s instruments, but it can detect infrared and ultra violet light 6 
_______________________.  

Some of the sights of our solar system that Hubble has glimpsed may even change the number of 
planets in it. 

A. which is above Earth’s atmosphere. 
B. which are transmitted to scientists on Earth. 
C. which is invisible to the human eye. 
D. who calculated the speed at which galaxies move. 
E. so it has a clear view of space. 
F. because many stars are in clouds of gas. 
G. but where it is. 

Раздел 3. Грамматика и лексика 

 

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 
буквами в конце строк, обозначенных номерами B4 – B10 так, чтобы они грамматически 
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 
Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы B4 – B10.  

Albert Schweitzer, a Nobel Peace Prize Winner 

Albert Schweitzer is known throughout the world for his missionary work in Africa. He was 
born on January 14, 1875 in Alsace, which was part of Germany B 4 and __________________ 
Part of France after World War I LATE  
B 5 He was a talented person. By the age of thirty, he __________________ KNOW 
as an author, a lecturer, and a musician. B 6 It was at this time that he learned of the great need 
of medical doctors in Africa. He decided to become a doctor of medicine. In 1913, Doctor 
Schweitzer and his wife __________________ for Africa. LEAVE 
B 7 The morning after the Schweitzers arrived, they started to treat their patients in an old 
farmhouse. However, a new hospital building __________________ BUILD 
with the help and the trust of the African people. 
B 8 Their work was interrupted by World War I. Only in 1924, Dr. Schweitzer  was finally able 
to return to Lambarene to rebuild the hospital. When Mrs. Schweitzer  came back to Africa in 
1929, the hospital was much _________________ LARGE  
B 9 In 1953 Dr. Schweitzer __________________ the Nobel Peace Prize GIVE 
B 10 He was grateful, but said, “No man has the right to pretend that he __________________ 
enough WORK for the cause of peace or declare himself satisfied. 
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Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 
буквами после номеров B11– B16 так, чтобы они грамматически и лексически 
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 
Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы B11 – B16  

Tourism in Britain 

B 11 Every year more than eleven million tourists visit Britain. In fact, tourism is an 
__________________ industry, IMPORTANCE employing thousands of people. 

 

B 12 Most __________________ come in the summer months VISIT when they can expect 
good weather. 
B 13 Tourists __________________ spend a few days in London, USUAL then go on to other 
well-known cities. 
B 14 Perhaps the least visited places in England are old _____________ towns. INDUSTRY 
B 15 But many people think that nineteenth-century cities show the __________________ of 
Britain. REAL 
B 16 The __________________ of the past is to be still seen in their old streets. GREAT 

Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами А22– А28. Эти номера 
соответствуют заданиям A22 – A28, в которых представлены возможные варианты 
ответов. Обведите номер выбранного вами варианта ответа. 

“It's Only Me” 

After her husband had gone to work, Mrs Richards sent her children to school and went upstairs 
to her bedroom. She was too excited to do any housework that morning, because in the evening 
she would be going to a fancy dress A22 ______ with her husband. She intended to dress up as a 
ghost and she had made her costume the night before. Now she was A23 ______ to try it on. 
Though the costume consisted only of a sheet, it was very effective. Mrs Richards put it A24 
______, looked in the mirror, smiled and went downstairs. She wanted to find out whether it 
would be A25 ______ to wear. 

Just as Mrs Richards was entering the dining-room, there was a A26 ______ on the front door. 
She knew that it must be the baker. She had told him to come straight in if ever she failed to 
open the door and to leave the bread on the kitchen table. Not wanting to A27 ______ the poor 
man, Mrs Richards quickly hid in the small store-room under the stairs. She heard the front door 
open and heavy footsteps in the hall. Suddenly the door of the store-room was opened and a man 
entered. Mrs Richards realized that it must be the man from the Electricity Board who had come 
to read the meter. She tried to A28 ______ the situation, saying 'It's only me', but it was too late. 
The man let out a cry and jumped back several paces. When Mrs Richards walked towards him, 
he ran away, slamming the door behind him.  

 
A 221) show 2) performance 3) party 4 ) programme 
A 23 1)nervous 2) restless 3)ill at ease 4 ) impatient 
A 24 1)up 2) on 3) over 4 ) down 
A 25 1)attractive 2) exciting 3) comfortable 4 ) cozy 
A 26 1)knock 2) kick 3) hit 4 ) crash 
A 27 1)fear 2) worry 3) disturb 4 ) frighten 
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A 28 1)describe 2) explain 3) interpret 4 ) clear 
 

Вариант № 2 

Part 1 Listening 
Time: 10 minutes 

3. Check your understanding: true or false  
Choose True or False for these sentences.  

9. Andy Wells has written a guide to theme parks around the world. True/False 
10.  Andy says his job doesn’t feel like hard work. True/False 
11. Cedar Point in Ohio has life-sized moving dinosaurs. True/False 
12. On a wing coaster the track is next to you, not under you. True/False 
13. At the Islands of Adventure in Florida you can meet Harry Potter. True/False 
14. Ocean Park in Hong Kong has sea animals but no rides. True/False 
15. A dark ride is a ride inside a building. True/False 
16. The “place to watch” for theme parks is Japan. True/False 

 
4. Check your understanding: multiple choice  

Choose the best option to complete these sentences.  
9. Magic Kingdom at Disney World in Florida has  
1. the largest area 2. the most rides 3. the biggest number of visitors.  
10. Cedar Point in Ohio is introducing  
1. a new rollercoaster 2. more frightening 3. animatronic dinosaurs.  
11. Andy thinks a wingcoaster is …than a normal rollercoaster. 
1. more relaxing 2. more frightening 3. more exciting  
12. Andy thinks the tour of Hogwarts School is  
1. better for young children 2. really well done 3. just a way of selling magic sweets.  
13. Lotte World, a huge park in South Korea, has 
1. the world’s biggest indoor theme park 2. the most water rides in the world 3. a New York 
street section.  
14. China will soon have  
1. the world’s biggest dinosaur tour 2. the world’s biggest zoo 3. the world’s tallest Ferris 
wheel. 

Раздел 2. Чтение (Reading) 

B 2  
Установите соответствие между заголовками 1–5 и текстами A–D. Занесите свои 
ответы в таблицу. Используйте каждую цифру только один раз.  В задании два 
заголовка лишних.  

1. First computers 4. Professional sport 2. Risky sport 5. New users 3. Difficult task 6. 
Digging for the past. 

A A group of university students from Brazil have been given the job of discovering and locating  
all the waterfalls in their country. It is not easy because very often the maps are not detailed.  
The students have to remain in water for long periods of time. Every day they cover a distance of 
35 to 40 kilometers through the jungle, each carrying 40 kilos of equipment. 
 
B Another generation of computer fans has arrived. They are neither spotty schoolchildren nor 
intellectual professors, but pensioners who are learning computing with much enthusiasm.  
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It is particularly interesting for people suffering from arthritis as computers offer a way of 
writing nice clear letters. Now pensioners have discovered the Internet and at the moment they 
make up the fastest growing membership. 
 
C Not many people know that, back in the fifties, computers were very big, and also very slow.  
They took up complete floors of a building, and were less powerful, and much slower than any 
of today’s compact portable computers. At first, the data they had to process and record was fed  
in on punched-out paper; later magnetic tape was used, but both systems were completely  
inconvenient. 
 
D Potholing is a dull name for a most interesting and adventurous sport. Deep underground, on 
the tracks of primitive men and strange animals who have adapted to life without light, finding 
unusual landscapes and underground lakes, the potholer lives an exciting adventure. You mustn’t 
forget, though, that it can be quite dangerous. Without the proper equipment you can fall, get 
injured or lost. 
 
B 3 Прочитайте текст и заполните пропуски 1- 6 частями предложений, обозначенными 
буквами A–G. Одна из частей в списке А–G лишняя. Занесите букву, обозначающую 
соответствующую часть предложения, в таблицу. 

America’s fun place on America’s main street 

If any city were considered a part of every citizen in the United States, it would be Washington, 
DC. To many, the Old Post Office Pavilion serves 1___________. If you are in the area, be a 
part of it all by visiting us–or 2__________. Doing so will keep you aware of the latest musical 
events, great happenings and international dining, to say the least. 

Originally built in 1899, the Old Post Office Pavilion embodied the modern spirit 3__________. 
Today, our architecture and spirit of innovation continues to evolve and thrive. And, thanks to 
forward-thinking people, you can now stroll through the Old Post Office Pavilion and experience 
both 4__________ with international food, eclectic shopping and musical events. All designed to 
entertain lunch, mid-day and after work audiences all week long. 

A highlight of the Old Post Office Pavilion is its 315-foot Clock Tower. Offering a breath-taking 
view of the city, National Park Service Rangers give free Clock Tower tours every day! 
Individuals and large tour groups are all welcome. The Old Post Office Clock Tower also 
proudly houses the official United States Bells of Congress, a gift from England 5__________. 
The Washington Ringing Society sounds the Bells of Congress every Thursday evening and on 
special occasions. 

Visit the Old Post Office Pavilion, right on Pennsylvania Avenue between the White House and 
the Capitol. It is a great opportunity 6__________, this is a landmark not to be missed no matter 
your age. 

A.  by joining our e-community 
B. that are offered to the visitors 
C. its glamorous past and fun-filled present 
D. that was sweeping the country 
E. to learn more about American history 
F. as a landmark reminder of wonderful experiences 
G. celebrating the end of the Revolutionary War 
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Раздел 3. Грамматика и лексика 
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 
буквами в конце строк, обозначенных номерами B4 – B10 так, чтобы они грамматически 
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 
Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы B4 – B10.  

“Cassandra and Apollo” 
In ancient Greece there were many temples built for Apollo. B 4 He was the god of 
____________, beauty, music and poetry YOUNG 
B 5 Besides, Apollo had one very special skill - he could see the future.  
The Temple in Troy was one of the __________________ of all Apollo's Temples. GREAT 
 
B 6 One day, having nothing better to do, Apollo came to the temple in Troy. Among other 
_____________ he saw Cassandra, a young and beautiful priestess, WOMAN 
who worked at the temple. B 7 Apollo __________________ by her grace. IMPRESS  
B 8 The minute Apollo saw Cassandra, he _________________ in love. FALL 
It was love at first sight. Apollo offered her a deal. He would give Cassandra 
the gift of being able to see the future, if she gave him a kiss. Cassandra agreed.  
B 9 With a laugh, Apollo gave her the gift, _________________ about the reward. DREAM 
Instantly, Cassandra could see the future. She saw Apollo, in the future, 
helping the Greeks destroy Troy. When Apollo bent his head to gently kiss her,  
she angrily spat in his face.  
B 10 Apollo got very angry. He couldn’t take away his gift, but he was able to add to it. 
So, whatever Cassandra said, no one would believe her. That was his second gift 
When Cassandra begged her people in Troy to watch out for the Trojan horse, they 
____________ her. And that was the end of Troy. NOT BELIEVE 
Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными 
буквами после номеров B11– B16 так, чтобы они грамматически и лексически 
соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. 
Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы B11 – B16  

The National Maritime Museum 
B 11 The National Maritime Museum is set in the ___________ surroundings BEAUTY of 
Greenwich park.  
B 12 Within the complex of the museum there is a wide ____________ of objects, VARY 
displays and paintings. The collections relate to the shipping, astronomy and navigation 
B 13 The museum tells the story of figures of great ____________ IMPORTANT to Britain’s 
history such as Lord Nelson and captain James Cook. 
B 14 Galleries and exhibitions are often updated to bring back into view ______________ 
DIFFER 
B 15 parts of the huge hidden collections of the museum which is _______________ FAME all 
over the country 
B 16 This visit will be an ___________________ experience. FORGET 
 
 
 
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами А22– А28. Эти номера 
соответствуют заданиям A22 – A28, в которых представлены возможные варианты 
ответов. Обведите номер выбранного вами варианта ответа. 

“Living at university” 
Some students are given a grant (money) from the local education 
A22________________________. In theory, the grant pays for rent, food, books, transport and 
socialising. In fact, the grant is not a lot of A23 ____________ . Students A24______ work 
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during the holidays to earn more money, but it is now difficult to find such jobs. The result is 
that more students are A25 ______ , failing to finish their courses. 
Not all students study full-time at university or college. Many people A26________their studies 
with work. Some companies release their staff for training one or two days a week or for two 
month a year. Large companies often have their own in-house training schemes. 
The British government is very A27__________ about such training schemes, in particular 
because so few people go to university. It wants at least half the workforce to have a formal 
professional qualification by the year 2000. If you are A28___________, there are two forms of 
training schemes: employment training for people who have been out of work for a long time 
and Youth Training Schemes for school leavers who cannot find a job. 
A 22 1) procreation 2) authority 3) government 4) governor 
 
A 23 1) money 2) gifts 3) presents 4) donations 
 
A 24 1) must 2) have to 3) used to 4) may 
 
A 25 1) falling out 2) drop out 3) tearing out 4) dropping out 
 
A 26 1) combine 2) mix 3) unite 4) blend 
 
A 27 1) enthusiast 2) enthusiastic 3) enthusiastically 4) enthusiasm 
 
A 28 1) employed 2) employment 3) unemployed 4) employee 

I вариант Ответы 

 
Answer Sheet 

 
Part 1 Listening Part 2 Reading Part 3 Use of English Grammar 

 Task 1  B4 later 
1 T B2 3 B5 was known 
2 F  4 B6 left 
3 T  6 B7  was built 
4 T  1 B8 larger 
5 T   B9 was given 
6 F   B10 has worked 
7 T B3 D B11 important 
8 F  G B12 visitors 
 Task 2  A B13 usually 
9 3  E B14 industrial 
10 1  B B15 reality 
11 3  C B16 greatness 
12 2   A22 -3 
13 1   A23 -4 
14 3   A24 -2 
    A25 -3 
    A26 -1 
    A27 -4 
    A28 -2 

 

— 22 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 

 II вариант Ответы 

Answer Sheet 
 

Part 1 Listening Part 2 Reading Part 3 Use of English Grammar 
 Task 1  B4 youth 
1 T B2 3 B5 greatest 
2 F  5 B6 women 
3 T  1 B7  was impressed 
4 T  2 B8 fell 
5 T   B9 dreaming 
6 F   B10 did not believe / didn’t believe 
7 T B3 F B11 beautiful 
8 F  A B12 variety 
 Task 2  D B13 importance 
9 3  G B14 different 
10 1  C B15 famous 
11 3  E B16 unforgettable 
12 2   A22 -2 
13 1   A23 -1 
14 3   A24 -3 
    A25 -4 
    A26 -1 
    A27 -2 
    A28 -3 

Бланк ответов  

Вариант № _______ 

Фамилия, имя учащегося_____________________________________________ 

Группа_____________________________________________________________ 

Answer Sheet 
 

Part 1 Listening Part 2 Reading Part 3 Use of English Grammar 
 Task 1  B4 
1  B2  B5 
2    B6 
3    B7 
4    B8 
5    B9 
6    B10 
7  B3  B11 
8    B12 
 Task 2   B13 
9    B14 
10    B15 
11    B16 
12    A22 
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13    A23 
14    A24 
    A25 
    A26 
    A27 
    A28 

 

 
7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 
 
Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

  
Практическое 
задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Контрольная 
работа учитывается процент правильно решенных заданий 

Технический 
перевод Перевод выполнен правильно и в полном объеме 

Опрос 
получен полный и правильный ответ; 
продемонстрировано владение материалом; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Сообщение 
тема сообщения раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению сообщения 
(презентации к сообщению); 

Презентация 
задание выполнено правильно и в полном объеме с творческим 
подходом 
 

Эссе тема сочинения раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению 

 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 
показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 
оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 
показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 
неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 
процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 
недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 
несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 
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Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Семестровая контрольная работа (КтР01). 
Контрольная работа состоит из  
Part 1 Listening Part 2 Reading Part 3 Use of English Grammar 
28 заданий. 
Время на выполнение: 80 минут. 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные задания (%) 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 

Семестровая контрольная работа (КтР02). 
Контрольная работа состоит из 8 заданий (задач). 
Время на выполнение: 80 минут. 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные задания (%) 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 

Семестровая контрольная работа (КтР03). 
Контрольная работа состоит из 8 заданий. 
Время на выполнение: 80 минут. 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные задания (%) 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 

 
Семестровая контрольная работа (КтР04) 
Контрольная работа состоит 
Part 1 Listening Part 2 Reading Part 3 Use of English Grammar 
 из 28 заданий (задач). 
Время на выполнение: 80 минут. 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные задания (%) 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 

 
Семестровая контрольная работа (КтР05). 
Контрольная работа состоит из 10 заданий. 
Время на выполнение: 80 минут. 
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Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 
Оценка Правильно решенные задания (%) 

«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 

 
Дифференцированный зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 частей практических заданий. 

Part 1 Reading Part 2 Use of English Grammar 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные тестовые задания (%) 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное 
и личностное развитие.  

ОК 4 

Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 
 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения.. 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях.  

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.  

 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

-  Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 
- Основы здорового образа жизни; 
- Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии (специальности) 
- Средства профилактики перенапряжения 

 
        уметь: 
- Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей; 
- Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности 
- Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии (специальности); 
 

  
1.3. Дисциплина входит в состав обязательной части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла образовательной программы.  
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет 188 часов. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная   

       3 
семестр 

4 
семестр 

5 
семестр 

6 
семестр 

7 
семестр 

8 
семестр 

 Лекции, уроки       
 Практические занятия, семинары 32 46 32 38 22 18 
 Лабораторные занятия       
 Курсовое проектирование       
 Промежуточная  аттестация, в т.ч  
консультации       

      

       
 Самостоятельная работа       

Всего 32 46 32 38 22 18 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
                     

3 СЕМЕСТР 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в 

часах 
 

1 2 3 
Раздел 1. Легкая 

атлетика. 
 
 

Содержание  

12 

Тема 1.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с 

места. 

Содержание учебного материала 
1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего 

и высокого старта. 

2. Техника прыжка в длину с места 

Тема 2.2. Бег на длинные дистанции 

Содержание учебного материала 
 Техника бега по дистанции 

В том числе, практических занятий.  
ПР01. Техника безопасности на занятия Л/а. Техника 
беговых упражнений 2 

ПР02 Совершенствование техники высокого и низкого 
старта, стартового разгона, финиширования. 2 

ПР03. Совершенствование техники бега на дистанции 100 
м., контрольный норматив. 2 

ПР04. Совершенствование техники прыжка в длину с места, 
контрольный норматив. 2 

ПР05 Совершенствование техники бега на дистанции 500 
м., контрольный норматив. 2 

ПР06 Овладение техникой старта, стартового разбега, 
финиширования 2 

Раздел 2.  
Легкоатлетическ
ая гимнастика. 

Содержание 

10 

Тема 2.1. Легкоатлетическая гимнастика, работа 
на тренажерах. 

Содержание учебного материала 

Техника коррекции фигуры 
В том числе, практических занятий  
ПР07. Совершенствование техники упражнений 
ритмической гимнастики (девушек), упражнения с 
гантелями (юношей). 

2 

ПР08. Освоение и совершенствование акробатических 
упражнений (для девушек и юношей). 2 

ПР09. Совершенствование техники упражнений с 2 
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1 2 3 
предметами: обручами, скакалками, гимнастическими 
2палками 
ПР10.  Легкоатлетическая гимнастика, работа на 
тренажерах. 2 

ПР11. Совершенствование техники упражнений на блочных 
тренажерах для развития основных мышечных групп. 
Контрольный тест наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье. 

2 

Раздел 3. Футбол. Содержание  
3.1 Техника перемещений. Правила игры. 
 
Содержание учебного материала 
Техника перемещений футболиста. 
Эффективное применение правил игры. 

8 

В том числе, практических занятий  
ПР12. Совершенствование техники перемещений без мяча и 
с мячом.  2 

ПР13. Совершенствование техники перемещений без мяча и 
с мячом. Контрольный норматив удары по мячу на 
дальность. 

2 

ПР14. Отработка правил в футбол. Учебная игра. 2 
ПР15. Отработка правил в футбол. Учебная игра. 2 

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 32 
 

                                                4 СЕМЕСТР 
;4 
 

 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в 

часах 
 

1 2 3 
Раздел 3. Футбол. 
 
 

Содержание  

8 

Тема 3.2 Ведение, прием и передача мяча. 
Содержание учебного материала 

Техника ведения, приемов и передач мяча. 
Тема 3.3 Удары по мячу. 
Содержание учебного материала 

Техника ударов по мячу. 

В том числе, практических занятий.  
ПР16. Совершенствование ведения мяча, приемов и передач 
мяча на месте и в движении, в парах и тройках. 2 

ПР17. Совершенствование ведения мяча, приемов и передач 
мяча на месте и в движении, в парах и тройках. 2 

ПР18. Совершенствование ведения мяча, приемов и передач 
мяча на месте и в движении, в парах и тройках. 
Контрольный норматив ведение мяча с обводкой стоек. 

2 
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1 2 3 
ПР19. Совершенствование ударов по мячу с места и в 
движении. 
Контрольный норматив удар по мячу ногой на точность 
попадания. 

2 

Раздел 4.  
Баскетбол. 

 

Содержание 

14 

Тема 4.1 Техника выполнения ведения мяча, передачи и 
броска мяча в кольцо с места. 
Содержание учебного материала 
Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча 
с места 
Тема 4.2 Техник выполнения ведения и передачи мяча в 
движении, ведение –2 шага – бросок.  
Содержание учебного материала 
 Техника ведения и передачи мяча в движении и броска 
мяча в кольцо - «ведение – 2 шага – бросок». 
Тема 4.3 Техника выполнения штрафного броска, 
ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу, 
правила баскетбола. 
 Содержание учебного материала 
Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и 
передача мяча в колоне и кругу 
Тема 4.4. Совершенствование техники владения 
баскетбольным мячом. 
Содержание учебного материала 
Техника владения баскетбольным мячом 
В том числе, практических занятий 
ПР20. Овладение техникой выполнения ведения мяча, 
передачи и броска мяча с места 2 

ПР21.  Овладение и закрепление техникой ведения и 
передачи мяча в баскетболе. 2 

ПР22. Совершенствование техники выполнения ведения 
мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места. 2 

ПР23. Совершенствование техники выполнения ведения 
мяча, передачи и броска мяча в кольцо с места. 2 

ПР24. Совершенствование техники выполнения штрафного 
броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу. 2 

ПР25. Совершенствование техники выполнения штрафного 
броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу. 
Контрольный норматив штрафные броски. 

2 

ПР26. Совершенствовать технические элементы баскетбола 
в учебной игре. 2 

Раздел 5. 
Волейбол 

 

Содержание  
Тема 5. 1. Техника перемещений, стоек, технике верхней 
и нижней передач двумя руками. 
Содержание учебного материала 
Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней 
передач двумя руками. 12 

Тема 5.4. Совершенствование техники владения 
волейбольным мячом. 
Содержание учебного материала 
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1 2 3 
Совершенствование техники владения волейбольным 
мячом. 
В том числе, практических занятий 
ПР27.Отработка действий: стойки в волейболе, 
перемещения по площадке. 2 

ПР28. Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, 
верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. 2 

ПР29.Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, 
верхняя прямая, верхняя боковая. Прием мяча. 2 

ПР30. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование 
нападающего удара. Страховка у сетки. 2 

ПР31. Учебная игра с применением изученных положений. 2 
ПР32.Отработка техники владения техническими 
элементами в волейболе. 2 

  Содержание  
Раздел 6. 
Плавание 

Тема 6.1Теоретические сведения. (Правила поведения в 
бассейне). 
Содержание учебного материал «Правила поведения в 
бассейне. Личная гигиена». Свободное плавание. 
Тема 6.2 Совершенствование техники плавания 
различными способами. 
Плавание способом кроль на груди, брасс, на спине, на 
боку. 
 Тема 6.3 Выполнение контрольного норматива 

10 

 В том числе практических занятий  
 ПР33. Совершенствование плавания различными 

способами. 2 

 ПР34. Совершенствование плавания способом кроль на 
груди 2 

 ПР35. Совершенствование плавания способом брасс. 2 
 ПР36. Совершенствование плавания способом кроль на 

спине. 2 

 ПР37. Контрольный норматив.  2 
 Зачет 2 
Всего: 46 

 
 
                                                   5 СЕМЕСТР 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в 

часах 
 

1 2 3 
Раздел 1. Легкая 

атлетика. 
 
 

Содержание  

16 
Тема 1.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с 

места. 

Содержание учебного материала 
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1 2 3 
1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего 

и высокого старта. 

2. Техника прыжка в длину с места 

Тема 1.2. Бег на длинные дистанции 

Содержание учебного материала 
 Техника бега по дистанции 

Тема 1.3. Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с 
разбега. Метание снарядов. 
Содержание учебного материала 
1.Техника бега на средние дистанции. 
2. Прыжок в длину с разбега. 

В том числе, практических занятий.  
ПР38. Совершенствование техники бега на дистанции 300 
м., контрольный норматив. 2 

ПР39. Разучивание комплексов специальных упражнений. 
Техника бега по дистанции (беговой цикл). 2 

ПР40. Разучивание комплексов специальных упражнений. 
Техника бега по дистанции (беговой цикл). 2 

ПР41. Техника бега на дистанции 3000 м, без учета 
времени. Контрольный норматив. 2 

ПР42. Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 
7-ми шагов. 2 

ПР43. Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 
7-ми шагов. 2 

ПР44. Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега. 2 
ПР45. Целостное выполнение техники прыжка в длину с 
разбега, контрольный норматив. 2 

Раздел 2.  
Легкоатлетическ
ая гимнастика. 
  

Содержание 

8 

Тема 2.1. Легкоатлетическая гимнастика, работа 
на тренажерах. 

Содержание учебного материала 

Техника коррекции фигуры 
В том числе, практических занятий 
ПР46. Выполнение упражнений для развития различных 
групп мышц. Контрольный норматив подтягивание на 
перекладине из виса (юноши), и из виса лежа (девушки).  

2 

ПР47. Работа на тренажерах. 2 
ПР48.     Работа на тренажерах 2 
ПР49.  Работа на тренажерах. Выполнение контрольного 
норматива  сгибание и разгибание рук в упоре лежа. 2 

 Содержание   
Раздел 3. 
Футбол 

Тема 3.3 Удары по мячу. 
Содержание учебного материала 

 Техника ударов по мячу. 
6 

 Тема 3.4 Простые тактические комбинации.  
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1 2 3 
Содержание учебного материала 

Тактика и техника простых тактических комбинаций. 

Техника ударов по мячу. 

 В том числе, практических занятий. 
 ПР50. Совершенствование ударов по мячу с места и в 

движении. 2 

 ПР51. Совершенствование ударов по мячу с места и в 
движении. Контрольный норматив  штрафной удар. 2 

 ПР52.Совершенствование простых тактических 
комбинаций в парах, тройках.  Контрольный норматив  
жонглирование мячом. 

2 

 Зачет 2 
Всего: 32 
 
 
                                                       6 СЕМЕСТР 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в 

часах 
 

1 2 3 
Раздел 4.  

Баскетбол. 
 

Содержание 

14 

Тема 4.1 Техника выполнения ведения мяча, передачи и 
броска мяча в кольцо с места. 
Содержание учебного материала 
Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча 
с места 
Тема 4.2 Техник выполнения ведения и передачи мяча в 
движении, ведение –2 шага – бросок.  
Содержание учебного материала 
 Техника ведения и передачи мяча в движении и броска 
мяча в кольцо - «ведение – 2 шага – бросок». 
Тема 4.3 Техника выполнения штрафного броска, 
ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу, 
правила баскетбола. 
 Содержание учебного материала 
Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и 
передача мяча в колоне и кругу 
Тема 4.4. Совершенствование техники владения 
баскетбольным мячом. 
Содержание учебного материала 
Техника владения баскетбольным мячом 
В том числе, практических занятий 
ПР53. Овладение и закрепление техникой ведения и 
передачи мяча в баскетболе 2 

ПР54Совершенствование техники ведения и передачи мяча 
в движении, выполнения упражнения «ведения-2 шага- 2 
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1 2 3 
бросок. 
ПР55. Выполнение контрольного  норматива «ведение – 2 
шага – бросок». 2 

ПР56. Совершенствование техники выполнения 
перемещения в защитной стойке Баскетболиста. 2 

ПР57. Совершенствование техники выполнения 
перемещения в защитной стойке Баскетболиста. 2 

ПР58. Выполнение контрольного  норматива  бросок мяча с 
места под кольцо. 2 

П59. Совершенствовать технические элементы баскетбола в 
учебной игре. 2 

Раздел 5. 
Волейбол 

 

Содержание  
Тема 5. 1. Техника перемещений, стоек, технике верхней 
и нижней передач двумя руками. 
Содержание учебного материала 
Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней 
передач двумя руками. 

14 

Тема 5.2 Техника нижней подачи и 
приёма после неё. 
Содержание учебного материала 
Техника нижней подачи и приёма после неё 
Тема 5.3. Техника прямого нападающего удара. 
Содержание учебного материала 
Техника прямого нападающего удара 
Тема 5.4. Совершенствование техники владения 
волейбольным мячом. 
Содержание учебного материала 
Совершенствование техники владения волейбольным 
мячом. 
В том числе, практических занятий 
ПР60. Обучение технике передачи мяча двумя руками 
сверху и снизу на месте и после перемещения. 2 

ПР61. Отработка тактики игры: расстановка игроков, 
тактика игры в защите, в нападении, индивидуальные 
действия игроков с мячом, без мяча, групповые и 
командные действия игроков, взаимодействие игроков. 

2 

ПР62. Отработка техники нижней подачи и приёма после 
неё. 2 

ПР63. Отработка техники прямого нападающего удара. 2 
ПР64. Отработка техники владения техническими 
элементами в волейболе.  Приём контрольных нормативов: 
передача мяча над собой снизу, сверху.  

2 

ПР65.Отработка техники владения техническими 
элементами в волейболе. Приём 
контрольных нормативов: подача мяча на точность по 
ориентирам на площадке. 

2 

ПР66.Отработка техники владения техническими 
элементами в волейболе. 2 

Раздел 6. 
Плавание 

Содержание  
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1 2 3 
 Тема 6.1 Теоретические сведения. (Правила поведения в 

бассейне). 
Содержание учебного материал «Правила поведения в 
бассейне. Личная гигиена». Свободное плавание. 
Тема 6.2 Совершенствование техники плавания 
различными способами. 
Плавание способом кроль на груди, брасс, на спине, на 
боку. 
 Тема 6.3 Выполнение контрольного норматива 

8 

В том числе практических занятий 
ПР67. Правила поведения в плавательном бассейне. 
Совершенствование техники плавания различными 
способами. 

2 

ПР68.  Совершенствование техники плавания брасом на 
боку и на спине. Развитие выносливости. 2 

ПР69. Совершенствование техники плавания способом 
«брасс» Плавание 500м, вольным стилем. 2 

ПР70.Выполнение контрольного норматива. 2 
 Зачет 2 
Всего: 38 
 
                                                           7 СЕМЕСТР 
 
 

 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в 

часах 
 

1 2 3 
Раздел 1. Легкая 

атлетика. 
 
 

Содержание  

14 

Тема 1.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с 

места. 

Содержание учебного материала 
1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего 

и высокого старта. 

2. Техника прыжка в длину с места 

Тема 1.2. Бег на длинные дистанции 

Содержание учебного материала 
 Техника бега по дистанции 

Тема 1.3. Бег на средние дистанции. Прыжок в длину с 
разбега. Метание снарядов. 
Содержание учебного материала 
1.Техника бега на средние дистанции. 
2. Прыжок в длину с разбега. 
В том числе, практических занятий. 
ПР71. Разучивание комплексов специальных упражнений 
Техника бега по дистанции (беговой цикл). 2 
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1 2 3 
ПР72. Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный 
норматив. 2 

ПР73. Техника метания гранаты. 2 
ПР74. Техника метания гранаты, контрольный норматив. 2 
ПР75. Техника бега по пересеченной местности 
(равномерный, переменный, повторный шаг). 2 

ПР76. Техника бега по пересеченной местности 
(равномерный, переменный, повторный шаг). 2 

ПР77. Техника бега на дистанции 5000 м, без учета 
времени. Контрольный норматив. 2 

Раздел 2.  
Легкоатлетическ
ая гимнастика. 
  

Содержание 

6 

Тема 2.1. Легкоатлетическая гимнастика, работа 
на тренажерах. 

Содержание учебного материала 

Техника коррекции фигуры 
В том числе, практических занятий  
ПР78. Выполнение упражнений для развития различных 
групп мышц. 2 

ПР79 Работа на тренажерах. 2 
ПР80.  Работа на тренажерах. Выполнение контрольного 
норматива поднимание туловища из положения лежа на 
спине. 

2 

Зачет 2 
Всего: 22 
 

88 СЕМЕСТР 
 

1 2 3 
Раздел 3. Футбол. 
 
 

Содержание  

4 
Тема 3.4 Простые тактические комбинации. 
Содержание учебного материала 

Тактика и техника простых тактических комбинаций. 
Учебная игра. 
В том числе, практических занятий.  
ПР81.Совершенствование простых тактических 
комбинаций в парах, тройках. 2 

ПР82.Совершенствование простых тактических 
комбинаций в парах, тройках. Учебная игра. 2 

Раздел 4.  
Баскетбол. 

 

Содержание 

4 

Тема 4.4. Совершенствование техники владения 
баскетбольным мячом. 
Содержание учебного материала 
Техника владения баскетбольным мячом. 
В том числе, практических занятий 
ПР83. Совершенствовать технические элементы баскетбола 
в учебной игре. 2 

 ПР 84. Совершенствовать технические элементы баскетбола 
в учебной игре. Учебная игра. 2 
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1 2 3 
Раздел 5. 
Волейбол 

 

Содержание  
Тема 5.4. Совершенствование техники владения 
волейбольным мячом. 
Содержание учебного материала 
Совершенствование техники владения волейбольным 
мячом. 

4 

В том числе, практических занятий  
ПР85. Учебная игра с применением изученных положений. 2 

 ПР86. Учебная игра 2 
Раздел 6. 
Плавание 

Содержание 
Тема 6.2 Совершенствование техники плавания 
различными способами. 
Содержание учебного материала 
Плавание способом кроль на груди, на спине, брасс. 

4 

 В том числе практических занятий  
 ПР 87. Совершенствование техники плавания способом 

кроль на груди, спине. 2 

 ПР88. Совершенствование техники плавания брасс. 2 
Дифференцированный зачет 2 
Всего: 18 
 
 

 
         66  
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06.12.2019). 
6.Бегидова, Т. П. Теория и организация адаптивной физической культуры : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Т. П. Бегидова. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 191 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07862-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/438978 (дата обращения: 06.12.2019). 
7. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для среднего профессионального 
образования / Ю. Н. Аллянов, И. А. Письменский. — 3-е изд., испр. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 493 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-02309-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/448586 (дата обращения: 06.12.2019) 
 
     4.2 Дополнительная литература 
 

1. 1 Физкультура и спорт http://fis1922.ru/  
 

    4.3 Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы 
 

электронно-библиотечные системы: 
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http://www.biblio-online.ru/book/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9
http://www.biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E
http://www.biblio-online.ru/book/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E
https://www.biblio-online.ru/bcode/437753
https://biblio-online.ru/bcode/429816
https://biblio-online.ru/bcode/442509
https://biblio-online.ru/bcode/438978
https://biblio-online.ru/bcode/448586
https://biblio-online.ru/bcode/448586
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1. «Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» (https://e.lanbook.com/); 
2. Электронно-библиотечная система IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/); 
3. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ (http://www.biblio-online.ru/); 
4. Электронно-библиотечная система ТГТУ (http://elib.tstu.ru/). 
 
Министерство спорта РФ - http://www.minsport.gov.ru/ 
ВФСК ГТО - https://www.gto.ru/ 
Всероссийская федерация легкой атлетики - http://www.rusathletics.com/ 
Всероссийская федерация волейбола - http://www.volley.ru/ 
Российская федерация баскетбола - https://russiabasket.ru/ 
Российский футбольный союз - https://www.rfs.ru/ 
Всероссийская федерация плавания - http://www.russwimming.ru/ 
 
Ресурсы электронной информационно-образовательной среды университета представлены 
в локальном нормативном акте «Положение об электронной информационно-
образовательной среде Тамбовского государственного технического университета». 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечен доступ обучающихся, 
в т.ч. приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, приведены на официальном сайте университета в разделе 
«Университет»-«Сведения об образовательной организации»-«Материально-техническое 
обеспечение и оснащенность образовательного процесса». 

Сведения о лицензионном программном обеспечении, используемом в 
образовательном процессе, представлены на официальном сайте университета в разделе 
«Образование»-«Учебная работа»-«Доступное программное обеспечение». 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 
При преподавании дисциплины методически целесообразно в каждом разделе 

дисциплины выделить наиболее важные моменты и акцентировать на них внимание 
обучающих. При изучении дисциплины предусматриваются следующие методы обучения: 
целостный, расчлененный, смешанный, позный и проблемный. 

Целостный метод обучения подразумевает изучение всего действия целиком и 
применяется при обучении простых действий. Он также применяется при обучении 
перспективных учеников, имеющих высокий уровень координационных способностей. По 
мере изучения целостного действия внимание уделяется общей картине движений, 
основной его функции (например, прыгнуть в длину как можно дальше), затем изучаются 
и корректируются отдельные неудачные детали, мешающие формированию качественной 
техники движений. 

Расчлененный метод обучения наиболее распространен и применяется на 
начальном этапе обучения и при обучении технически сложных действий. Целостное 
действие подвергается анализу, разделяется на части (детали техники), которые можно 
выполнить, отдельно. Затем определяется последовательность изучения отдельных 
деталей, составляется план-схема обучения их техники, подбираются методы и средства 
обучения. Следующий этап — изучение по необходимости группы деталей, т.е. 
формируются структурные связи между деталями техники. Завершающий этап — 
изучение всего действия в целом, закрепление и совершенствование техники целостного 
действия. 

Смешанный метод обучения включает в себя элементы целостного и 
расчлененного методов. 

Позный метод обучения: суть его включается в определении главной позы 
двигательного действия. Стержнем этого метода изучения стало понятие «позы» как 
главного конструирующего элемента движений. Выбор этих элементов (поз) был обус-
ловлен положениями. 

 1.Поза должна быть такой, чтобы ее выполнение автоматически и предопределяло 
бы биомеханику предшествующих и последующих движений.  

2.Поза должна обусловливать соединение и направленность предшествующих и 
последующих движений, тем самым убирая их 
из области контроля и сознания. Кроме того, необходимо сделать так, чтобы в 
предшествующем элементе (позе) было заложено можно больше свойств последующего 
элемента (позы). Такое соотношение между ними позволяет осуществлять переход от 
одн о г о  элемента к другому с минимальными двигательными перестройками. 

Проблемный метод обучения рассматривает приемы обучения с помощью 
элементов, взятых из других научных дисциплин, и как применять их на практике в 
обучении двигательным действиям  

Наряду с общими методами обучения существуют и методы непосредственного 
обучения: словесный, наглядный, физического упражнения, непосредственной помощи. 

Словесный метод имеет важное значение при изучении техники движений. 
Преподаватель с помощью объяснений, рассказа помогает создать представление о 
движении, осознать движение, дать его характеристику. Слово связывает между собой все 
средства, методы и приемы обучения. 

Главную роль в этом методе играет объяснение, после которого ученик пытается 
выполнить то или иное движение, затем, разобрав ошибки, опять пробует его выполнить. 
Нужно избегать многословных объяснений, говорить конкретно, четко формулировать 
необходимые в данный момент сведения. По мере овладения техникой движений 
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объяснения становятся, с одной стороны, более детальными, глубокими, с другой — более 
лаконичными и краткими. В начальной стадии обучения и при обучении детей младшего π 
среднего возраста успешно применяют образные объяснения (например, цапля стоит на 
одной ноге), в котором используются знакомые ученику образы и представления. 

При обучении ритму движений обычно используют подсчет или другие 
ритмические звуки. Помимо объяснений применяют также напоминание, подсказку. 

Немаловажное значение имеет и детальный разбор техники, сопоставление 
мысленных двигательных представлений ученика с фактическим выполнением. 
Необходимо помнить, что не всегда можно словесно создать представление о быстроте 
движений, силе, моментах инерции и т.д. Поэтому всегда нужно сочетать метод слова с 
другими методами. 

Основными средствами словесного метода являются: рассказ, объяснение, 
напоминание, разъяснение, указание, подсказка, анализ выполненного действия, анализ 
ошибок. 

Наглядный метод опирается на пословицу «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать». 

Наблюдая за показом, ученик может охватить взглядом целостную картину 
техники, получить представление о сложности или легкости выполнения движений. 
Зрительное восприятие демонстрируемой техники дает наиболее объективное 
отображение ее в сознании учеников, создает правильное двигательное представление, 
при условии образцового показа. 

Показ обычно всегда сопровождается словом, причем объяснения должны 
соответствовать показу. Нельзя демонстрировать технику движений с ошибками или 
неточностями, особенно детям младшего и среднего возраста, которые в первую очередь 
стараются скопировать ваши движения, и если допущена одна ошибка или неточность с 
вашей стороны, то она может надолго закрепиться у обучающегося, нарушая процесс 
овладения целостной техникой. Необходимо помнить, что ошибки всегда быстрее усва-
иваются, чем правильные движения. Поэтому, анализируя ошибки, никогда нельзя 
показывать их, надо объяснять и показать действие без ошибок. 

В процессе показа необходимо добиться осмысления не только внешней картины 
движений, но и научить учеников анализировать действия, понять механизмы того или 
иного движения. Осознать не только «как?», но и «почему?», «за счет каких факторов?» 
выполняется действие. 

Если двигательное действие по своему составу и структуре позволяет выполнить 
его в замедленном темпе, то показ может выполняться в медленном темпе. Но чрезмерно 
увлекаться замедленным показом не рекомендуется, так как здесь теряется ритмовой 
смысл данного действия. 

Различают два вида наглядности: 1) непосредственная наглядность — достоверный 
образ движений — образцовый показ, применение рисунков, плакатов, кинограмм — 
плоскостная наглядность, макетов, моделей — объемная наглядность, кино- и ви-
деозаписи — аппаратурная (техническая) наглядность; 2) слуховая наглядность — 
звуковое оформление движений, которое очень важно при изучении ритма и темпа 
движений. 

Как бы ни хорошо ученик не осознал двигательное действие, невозможно 
выполнить его, не попробовав. Значит, активно включается в процесс обучения метод 
физического упражнения. 

Само понятие «упражнение» означает повторение, значит, метод физического 
упражнения — это метод повторного выполнения изучаемого двигательного действия или 
каких-либо вспомог а тельных действий. 

Применяя его вместе с другими методами, мы можем создать вполне определенный 
двигательный навык или сформировать интегральную функциональную систему 
деятельности, в дальнейшем  совершенствуя ее или изменяя по мере надобности. 
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Претворяя мысленное представление в практическое воспроизведение движений и 
действий, ученик овладевает техникой. Это д о с тигается разными путями, и прежде всего 
методом обучения упражнению в целом и методом обучения упражнению по частям. 
Выше мы уже говорили о них как об общих методах обучения. 

При обучении методом целостного упражнения наиболее сложной технике сначала 
надо упростить разучиваемое действие, так, чтобы сущность его осталась неизменной. 
Наиболее ярко этот метод проявляется в изучении техники бега, так как движения и беге 
настолько естественны, что почти не нуждаются в упрощении. 

При обучении методом целостного упражнения необходимо при подборе исходить 
из следующих правил, подбирая поэтапные упражнения: 
- по своей структуре упражнения должны быть похожи на структypу изучаемого 

действия; 
- из состава целостного действия можно убрать или изменить лишь 1 — 2 элемента 

для его упрощения, при этом структура не должна меняться, а функциональный 
смысл должен оставаться прежним. 
Метод расчлененного упражнения применяется с целью изучения, исправления, 

совершенствования и закрепления отдельных частей и элементов целого. 
Целостное действие сначала подвергается анализу, т. е. определяется состав этого 

действия. Разделение происходит по таким частям, которые можно выполнить 
самостоятельно. Например, прыжок в длину с разбега — его можно разделить на 
следующие части: разбег и подготовка к отталкиванию, отталкивание, полет, 
приземление. Затем эти части последовательно изучаются. 

В процессе обучения можно выделить три группы упражнений. 
Общеподготовительные, специально подготовительные, специальные 

упражнения.  
Метод непосредственной помощи применяется при обучении позам в различных 

условиях в медленном темпе. Этот метод, по сути, — исправление ошибок извне. 
Постороннее вмешательство может быть со стороны живых объектов (преподаватель, 
партнер) и различных устройств. 

Преподаватель может поправить позу ученика, по ходу его движения может 
помочь выполнить упражнение. Касание рукой определенных групп мышц позволяет 
усилить кинестетические ощущения, сконцентрировать внимание на этой группе мышц. 

Для изучения более сложных технических элементов используются различные 
снаряды, тренажеры, устройства. Например, движениям в полете (прыжки в длину) можно 
обучиться с помощью перекладины (в висе), брусьев (в упоре на руках), подкидного 
мостика, увеличив время полета и т.д. 

Естественно, все упражнения, применяемые этим методом, должны повторять 
структуру изучаемого элемента или хотя бы не менять смысловую картину движения. 

При обучении необходимо помнить следующие правила: 
- от легкого к трудному — как по степени усилий, так и по координационной 

сложности движений; 
- от простого к сложному — от элементов к целому; 
- от известного к неизвестному — используя прошлый опыт, наслаивать одни 

движения на другие. 
Если ученик показывает неуверенность в движениях при обучении, то устранить ее 

можно следующими способами: а) сузить объем внимания; б) разумно применять 
страховку и самостраховку. 

Правильная постановка задач и последовательность их решения в процессе 
обучения двигательным действиям — залог эффективного обучения. После проведения 
детального анализа целостного действия и выделения элементов техники необходимо 
определить последовательность их изучения и поставить конкретные задачи. 
Последовательность исполнения элементов техники целостного действия не совпадает с 
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последовательностью изучения элементов так же, как и изучение основного звена 
целостного действия. 

Например, в анализе техники прыжков в длину с разбега можно выделить 
следующие элементы: разбег и подготовка к отталкиванию, отталкивание, полет, 
приземление. Основное звено — отталкивание, все остальные — второстепенные звенья. 
При обучении технике прыжка такая последовательность изменяется, т.е. сначала 
изучается отталкивание и полет в шаге, далее — приземление, ритм последних шагов и 
переход от разбега к отталкиванию, оптимальный разбег, полет, после чего — изучение 
прыжка в целом и, последняя задача, совершенствование прыжка. Здесь возникают 
дополнительные элементы: полет в шаге, который вроде бы относится к самому полету, 
но изучается в совокупности с отталкиванием; ритм последних шагов также 
присоединяется не к разбегу, а к отталкиванию. Эти моменты важно выделить, чтобы 
впоследствии не нарушить структурных связей между элементами техники целостного 
действия. 

По направлению существует задачи в процессе обучения: ознакомление 
(ознакомить); разучивание (разучить); закрепление 

(закрепить или обучить в целом); совершенствование (совершенствовать). 
Задача ознакомления всегда стоит на первом месте при любом обучении: прежде 

чем обучать, надо ознакомить, создать представление об изучаемой технике движений и 
ознакомиться с группой, чтобы узнать их способности. Здесь в основном применяются 
словесный и наглядный методы, частично — метод упражнений, при опробовании 
техники. 

Задача разучивания — это оптимальная расстановка и изучение выделенных 
элементов целостного действия (в отличие от рациональной последовательности изучения 
их), от которых зависят эффективность обучения и сохранение структурных связей между 
элементами. Это наиболее длительный этап обучения, где применяются все методы 
обучения и разнообразные средства. 

В задаче закрепления техники движений происходит формирование связей между 
элементами движений, соединение изученных элементов техники в целостное действие. 
Здесь также применяются все методы обучения, идет обучение действия в целом, при 
появлении ошибок в каком-либо элементе возвращаются и исправляют их. Число средств 
уменьшается, в основном выполняются упражнения в целом в разных условиях и 
специальные упражнения, а также общеподготовительные упражнения, направленные на 
развитие как координации движений, так и необходимых физических качеств. 

В задаче совершенствования происходит полное формирование целостного 
действия в соответствии с двигательной задачей и оптимальных условий его выполнения. 
Помимо самой техники движений двигательного действия спортсмен должен подогнать 
эту технику к своим индивидуальным способностям с целью наиболее рационального и 
эффективного ее использования в условиях соревновательной деятельности. 

Применяются все методы, но больше делается упор на активность спортсмена, т. е. 
он сам должен анализировать технику, по возможности исправлять свои ошибки. 
Средства в этой задаче носят характер экстремального воздействия, т. е. выполнение 
техники соревновательного упражнения в разнообразных ситуациях и условиях. 

Главной задачей каждой методики является достижение обучающимися основных 
задач курса дисциплины, таких как: 
- формирование осознанной потребности в физической культуре, здоровом образе 

жизни; 
- обучение прикладным двигательным умениям и навыкам, необходимым в жизни; 
- всестороннее развитие физических качеств и обеспечение на этой основе крепкого 

здоровья и высокой работоспособности обучающихся; 
- совершенствование в избранном виде спорта; 
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- умений использовать средства физической культуры, спорта и туризма в быту и 
трудовой деятельности; 
Перед началом учебного занятия преподаватель должен удостовериться в 

готовности обучающихся к выполнению практических занятий: 
- наличие спортивной формы и обуви; 
- состояние санитарно- гигиенических условий спортивного зала; 
- наличие материально- технического обеспечения; 
В процессе изучения дисциплины предусматривается текущий контроль в форме 

зачетов, в содержание которых входят конкретные упражнений и выполнение нормативов. 
Причем зачетные виды упражнений для всех курсов остаются неизменными, а нормативы 
для юношей и девушек год от года повышаются. 

 

 

— 21 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

 

  
 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 
специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами. 

 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
Спортивный зал 
г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 
112 (лит. А) 

Помещения для занятия 
физической культуры и спортом 

Windows, MS Office /Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License 
№47425744, 48248803, 41251589, 
46314939, 44964701, 43925361, 
45936776, 47425744, 41875901, 
41318363, 60102643 

Открытый стадион широкого 
профиля с элементами полосы 
препятствий 
г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 
112  
 

Учебно-спортивный комплекс: 
универсальное спортивное ядро 
(футбольное поле, беговая 
дорожка), крытые трибуны на 1000 
мест 

Бассейн 
г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 
112 (лит. Я) 

Бассейн на 4 дорожки длинной 25 
м 

 
 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения на практических занятиях. Мероприятия текущего контроля успеваемости 
приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР03  Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., 
контрольный норматив. 

    контрольный тест 

ПР04 Совершенствование техники прыжка в длину с места, 
контрольный норматив. 

контрольный тест 

ПР05 Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., 
контрольный норматив. 

контрольный тест 

ПР11 Контрольный тест наклон вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнастической скамье.  

контрольный тест 

ПР13 
Совершенствование техники перемещений без мяча и с 
мячом. Контрольный норматив удары по мячу на 
дальность. 

 
    контрольный тест 

ПР18 
Совершенствование ведения мяча, приемов и передач мяча 
на месте и в движении, в парах и тройках. 
Контрольный норматив ведение мяча с обводкой стоек. 

контрольный тест 

ПР19 
 Совершенствование ударов по мячу с места и в движении. 
Контрольный норматив удар по мячу ногой на точность 
попадания. 

контрольный тест 

ПР25 
Совершенствование техники выполнения штрафного 
броска, ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу. 
Контрольный норматив штрафные броски 

   контрольный тест 

ПР37 Контрольный норматив. Плавание вольным стилем 50м.    контрольный тест 

ПР38 ПР40. Совершенствование техники бега на дистанции 300 
м., контрольный норматив. контрольный тест 

ПР39 Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени. 
Контрольный норматив. контрольный тест 

ПР45 Техники прыжка в длину с разбега способом «Согнув 
ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов. Контрольный норматив. контрольный тест 

ПР46 
 Выполнение упражнений для развития различных групп 
мышц. Контрольный норматив подтягивание на 
перекладине из виса (юноши), и из виса  лежа (девушки). 

контрольный тест 

ПР49  Работа на тренажерах. Выполнение контрольного 
норматива  сгибание и разгибание рук в упоре лежа. контрольный тест 

ПР51  Совершенствование ударов по мячу с места и в движении. 
Контрольный норматив  штрафной удар. контрольный тест  

ПР52 
Совершенствование простых тактических комбинаций в 
парах, тройках.  Контрольный норматив  жонглирование 
мячом. 

контрольный тест 
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Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР55 Выполнение контрольного  норматива «ведение – 2 шага – 
бросок». контрольный тест 

ПР58  Выполнение контрольного  норматива  бросок мяча с 
места под кольцо. контрольный тест  

ПР64 
 Отработка техники владения техническими элементами в 
волейболе.  Приём контрольных нормативов: передача 
мяча над собой снизу, сверху. 

   контрольный тест 

ПР65 
Отработка техники владения техническими элементами в 
волейболе. Приём контрольных нормативов: подача мяча 
на точность по ориентирам на площадке. 

контрольный тест 

ПР70 Выполнение контрольного норматива. Плавание 500м, без 
учета времени. контрольный тест 

ПР72 Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный 
норматив. контрольный тест 

ПР74 Техника метания гранаты, контрольный норматив. контрольный тест 

ПР77 Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени. 
Контрольный норматив. контрольный тест 

ПР80 
 Работа на тренажерах. Выполнение контрольного 
норматива поднимание туловища из положения лежа на 
спине. 

контрольный тест 

 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

Зач01 Зачет 3 
Зач02 Зачет 4 
Зач03 Зачет 5 
Зач04 Зачет 6 
Зач05 Зачет 7 

Диф.зач06 Дифференцированный зачет 8 
 
 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 

 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Знать роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека. 

ПР03, ПР04, ПР05, ПР11, ПР13, 
ПР18, ПР19, ПР25, ПР37, ПР38, 
ПР39, ПР45, ПР46, ПР 49, ПР 51, 
ПР 52, ПР 55, ПР 58, ПР 64, ПР 65, 
ПР70,ПР72, ПР74, ПР77,ПР80. 
Диф.зач01 

Знать основы здорового образа жизни. 
Знать условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для профессии 
(специальности) 
Знать средства профилактики перенапряжения. 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Уметь использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; 
 

ПР03, ПР04, ПР05, ПР11, ПР13, 
ПР18, ПР19, ПР25, ПР37, ПР38, 
ПР39, ПР45, ПР46, ПР 49, ПР 51, 
ПР 52, ПР 55, ПР 58, ПР 64, ПР 65, 
ПР70,ПР72, ПР74, ПР77,ПР80. 
Диф.зач01 

Уметь применять рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности 
Уметь пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной профессии 
(специальности); 
 

 
 
7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 
 

     При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 
успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

 
Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Практическое 
задание 
 (контрольные 
упражнения) 

задание выполнено правильно и в полном объеме. 
 

Реферат 
тема реферата полностью раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
 

Критерии оценки контрольных упражнений: 

Оценка «отлично» выставляется студенту, в случае правильного выполненного 
упражнения. С соблюдением всех требований, без ошибок, легко, уверено, слитно, с 
отличной осанкой, в надлежащим ритме. Студент понимает сущность движения, его 
назначение, может объяснить, как оно выполняется. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, при выполнении упражнения так же, как и в 
предыдущем случае при допущении не более двух незначительных ошибок. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, в случае, когда упражнение в 
основном выполнено правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких ошибок, 
приведших к скованности движений, неуверенности.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, упражнение или отдельные его 
элементы выполнены неправильно, допущено более двух значительных или одна грубая 
ошибка. 

Критерии оценки рефератов:  
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- Актуальность темы. 
- Соответствие содержания теме. 
- Глубина проработки материала.  
- Правильность и полнота использования источников.  
- Соответствие оформления реферата стандартом. 
 
Оценка «отлично» выставляется студенту, если присутствуют все перечисленные 
требования. 

Студент грамотно и аргументировано излагает суть проблемы. Умеет свободно 
беседовать по любому пункту плана, отвечает на вопросы по теме реферата.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если присутствуют мелкие замечания по 
оформлению реферата. Есть незначительные трудности по одному из перечисленных 
выше требований.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата раскрыта 
недостаточно полно. Неполный список литературы и источников. Затруднения в 
изложении, аргументировании. 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Зачет (Зач01). 
Зачет (Зач02). 
Зачет (Зач03). 
Зачет (Зач04) 
Зачет (Зач05). 
Зачет (Зач06) 
Зачет (Зач07). 
Дифференцированный зачет (Зач08). 
 

Зачетная оценка по дисциплине складывается из оценок текущего контроля в 
течение всего семестра в соответствии с контрольными нормативами. Студенты, 
пропустившие по уважительной причине, день сдачи контрольных нормативов, сдают их 
в день промежуточной аттестации. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому 
из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального 
и культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных систем; 
- архитектуры современных операционных систем; 
- особенности построения и функционирования семейств операционных систем 

"Unix" и "Windows"; 
- принципы управления ресурсами в операционной системе; 
- основные задачи администрирования и способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 
уметь: 
- управлять параметрами загрузки операционной системы; 
- выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 
- управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 

пользователей; 
- управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые параметры, 

управлять разделением ресурсов в локальной сети. 
 
1.3. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет 106 часов. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

3 
семестр 

4 
семестр 

Лекции, уроки 16 24 
Практические занятия, семинары 16 22 
Лабораторные занятия - - 
Курсовое проектирование - - 
Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации - 12 
Самостоятельная работа 4 12 

Всего 36 70 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в 

часах 
 

1 2 3 
Раздел 1 
История, 
назначение и 
функции 
операционных 
систем 

Содержание  

2 

История, назначение, функции и виды операционных 
систем 

Раздел 2 
Архитектура 
операционной 
системы 

Содержание  
2 Структура операционных систем. Виды ядра операционных 

систем. Микроядерная архитектура (модель клиент-сервер) 
В том числе, практических занятий 6 
ПР01. Оптимизация работы компьютера. Изучение настроек 
BIOS 4 

ПР02. Структура сетевой операционной системы 2 
Раздел 3 
Общие сведения 
о процессах и 
потоках 

Содержание  

8 
Модель процесса. Создание процесса. Завершение 
процесса. Иерархия процесса. Состояние процесса. 
Реализация процесса. Применение потоков. Классификация 
потоков. Реализация потоков 
В том числе, практических занятий 6 
ПР03. Диспетчер задач (управление процессами) в Windows 4 
ПР04. Управление процессами с использованием потоков 
(нитей исполнения) 2 

Раздел 4 
Взаимодействие 
и планирование 
процессов 

Содержание  4 Взаимодействие и планирование процессов. 
В том числе, практических занятий 4 
ПР05. Алгоритмы планирования процессов 4 

Раздел 5 
Управление 
памятью 

Содержание  
8 Абстракция памяти. Виртуальная память. Разработка, 

реализация и сегментация страничной реализации памяти 
В том числе, практических занятий 4 
ПР06. Методы распределения памяти с использованием 
дискового пространства 4 

Раздел 6 
Файловая 
система и ввод и 
вывод 
информации 

Содержание  8 Файловая система и ввод и вывод информации 
В том числе, практических занятий 8 
ПР07. Дефрагментация жестких дисков и загрузочных 
файлов 4 

ПР08. Алгоритмы планирования запросов к жесткому диску 2 
ПР09. Оценка размера логического диска при ограниченном 
размере кластера 2 

Раздел 7  
Работа в 

Содержание  8 Управление безопасностью. Планирование и установка 
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1 2 3 
операционных 
системах и средах 

операционной системы 
В том числе, практических занятий 10 
ПР10. Установка виртуальной машины и гостевой 
операционной системы 4 

ПР11. Администрирование учётных записей пользователей 
в Windows 4 

ПР12. Работа с командами в операционной системе 
Windows и диагностика сетевых подключений 2 

Самостоятельная работа 
СР01 Подготовка доклада 
СР02 Подготовка доклада 

16 

Семестровая контрольная работа - 
Экзамен 12 
Всего: 106 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
4.1. Основная литература 
1. Гостев, И. М. Операционные системы: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-04951-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/438283  

2. Кобылянский, В.Г. Операционные системы, среды и оболочки [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Кобылянский В.Г.— Электрон. текстовые данные.— 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2018.— 80 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91285.html.— ЭБС «IPRbooks»  

 
4.2. Дополнительная литература 
1. Курячий, Г.В. Операционная система UNIX [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Курячий Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 258 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/97557.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Куль, Т.П. Операционные системы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Куль 
Т.П.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт 
профессионального образования (РИПО), 2019.— 311 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/93431.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Курячий, Г.В. Операционная система Linux. Курс лекций [Электронный ресурс]: 
учебное пособие/ Курячий Г.В., Маслинский К.А.— Электрон. текстовые данные.— 
Саратов: Профобразование, 2019.— 348 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/88000.html.— ЭБС «IPRbooks»  
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно 
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С 
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по 
намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине 
они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 
условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо 
изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного 
плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 
материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 
систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 
новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 
нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), 
работа на которых обладает определенной спецификой. 

 
Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 
лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 
вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 
понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 
вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 
а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 
оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 
ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
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серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной 
литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме 
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 
самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить 
на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 
контрольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной 
проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и 
статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 
официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 
работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой 
проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 
наибольшей убедительности той или иной позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 
собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 
одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 
информации может быть использована при написании текста реферата или другого 
задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
− сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
− обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
− фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
− готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
− работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  
− пользоваться реферативными и справочными материалами;  
− контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
− обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам; 
− пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура текста, предваряющая информация и др.);  

− использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

− повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 
его высказывания или вопроса;  

− обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
− использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
− внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 
− внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
− составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 
специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 
Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643 
 

Кабинет № 217/Д, 205(I)/Д, 
223/Д 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютеры 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007 Лицензия 
№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР01 Оптимизация работы компьютера. Изучение настроек 
BIOS 

защита  

ПР02 Структура сетевой операционной системы контр. работа 
ПР03 Диспетчер задач (управление процессами) в Windows защита  

ПР04 Управление процессами с использованием потоков (нитей 
исполнения) 

контр. работа 

ПР05 Алгоритмы планирования процессов контр. работа 
ПР06 Методы распределения памяти с использованием 

дискового пространства 
контр. работа 

ПР07 Дефрагментация жестких дисков и загрузочных файлов защита  
ПР08 Алгоритмы планирования запросов к жесткому диску контр. работа 
ПР09 Оценка размера логического диска при ограниченном 

размере кластера 
контр. работа 

ПР10 Установка виртуальной машины и гостевой операционной 
системы 

защита  

ПР11 Администрирование учётных записей пользователей в 
Windows 

защита  

ПР12 Работа с командами в операционной системе Windows и 
диагностика сетевых подключений 

защита  

СР01 Задание для самостоятельной работы доклад 
СР02 Задание для самостоятельной работы доклад 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

КтР01 Семестровая контрольная работа 3 
Экз01 Экзамен 4 

 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Знать основные понятия, функции, состав и принципы работы операционных 
систем 

ПР03, КтР01, Экз01 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Знать архитектуры современных операционных систем ПР02,ПР10, КтР01, Экз01 
Знать особенности построения и функционирования семейств операционных 
систем "Unix" и "Windows" 

ПР11, ПР12,  КтР01, Экз01 

Знать принципы управления ресурсами в операционной системе ПР04, ПР05, КтР01, Экз01 
Знать основные задачи администрирования и способы их выполнения в 
изучаемых операционные системах 

ПР11, Экз01 

Уметь управлять параметрами загрузки операционной системы ПР01, ПР10, КтР01, Экз01 
Уметь выполнять конфигурирование аппаратных устройств ПР01, КтР01, Экз01 
Уметь управлять учетными записями, настраивать параметры рабочей среды 
пользователей 

ПР11, ПР12, Экз01 

Уметь управлять дисками и файловыми системами, настраивать сетевые 
параметры, управлять разделением ресурсов в локальной сети 

ПР06-ПР9, ПР12, Экз01 

 
Задания к защите ПР01 
1. Укажите назначение и основные функции BIOS. 
2. Перечислите способы изменения пароля на BIOS SETUP. 
3. Приведите и сравните 2 способа выхода из BIOS SETUP. 
4. Перечислите возможные варианты порядка загрузки ПК, обоснуйте их 

необходимость. 
5. Приведите и сравните способы автоматической настройки BIOS SETUP, 

обоснуйте их необходимость 
 
Задания к контрольной работе ПР02 
Имеется сеть, состоящая из 4 компьютеров. Исходя из условия задачи, составить и 

пояснить схему взаимодействия основных сетевых компонентов операционных систем 
данных компьютеров 

 
Задания к защите ПР03 
1. Что можно просматривать, используя счетчики в системном мониторе? 
2. В каких видах можно просматривать информацию о производительности? 
3. Как изменится время выполнения отдельной задачи при изменении ее приоритета? 
4. Окажет ли влияние изменение приоритета одной задачи на время выполнения 

другой задачи? 
 
Задания к контрольной работе ПР04 
Пусть задана программа на псевдоязыке программирования. Написать для данной 

программы пример процесса, состоящего из двух нитей. Распределить операции процесса 
на две нити таким образом, чтобы обеспечить оптимизацию процесса по сравнению с 
однонитным. 

 
Задания к контрольной работе ПР05 
Пусть в состоянии готовность находятся четыре процесса p0, p1, p2, p3, для которых 

известны времена их очередных CPU burst (приведены в таблицах с индивидуальным 
заданием). Допущения: вся деятельность процессов ограничивается использованием 
только одного промежутка CPU burst, процессы не совершают операций ввода-вывода, 
временем переключения контекста можно пренебречь. 

Построить таблицу выполнения процессов для последовательности выполнения p0, 
p1, p2, p3, посчитать время ожидания для каждого процесса, среднее время ожидания, а 
также полное время выполнения для каждого процесса и среднее полное время 
выполнения различными алгоритмами планирования (FCFS, SJF, приоритетное 
планирование). 

 
Задания к контрольной работе ПР06 
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Пусть дан виртуальный адрес некоторой переменной процесса в двоичном виде. 
Зная, что в данной системе реализовано страничное распределение памяти и что размер 
страницы равен 2k, определить номер виртуальной страницы p, номер физической 
страницы n и смещение внутри страницы S и записать физический адрес в двоичной 
системе исчисления. 

Пусть дан виртуальный адрес некоторой переменной процесса в двоичном виде. 
Требуется представить адрес этой переменной в виде (g, S), где g – номер сегмента, S – 
смещение. Также требуется найти физический адрес этой переменной и представить его в 
двоичной системе исчисления. Процесс состоит из 5 сегментов. 

Пусть дан виртуальный адрес некоторой переменной процесса в двоичном виде. 
Известно, что в данной системе реализовано странично-сегментное распределение памяти 
и что размер страницы равен 2k. Требуется представить адрес этой переменной в виде (g, 
p, Sp), где g – номер сегмента, p – номер виртуальной страницы, Sp – смещение в рамках 
страницы. Также требуется найти номер физической страницы n, где размещены данная 
переменная и физический адрес этой переменной в двоичной системе исчисления. 
Процесс состоит из 5 сегментов. 

 
Задания к защите ПР07 
1. Цели дефрагментации 
2. От чего зависит скорость чтения файлов? 
3. Понятие дисковых квот 

 
Задания к контрольной работе ПР08 
Провести исследование эффективности алгоритмов дискового планирования (FCFS, 

SSTF, алгоритмы сканирования) для значений количества цилиндров диска – 100 и 500. 
Сделать выводы о лучшем алгоритме для дисков с малым и большим количеством 
цилиндров 

 
Задания к контрольной работе ПР09 
Задан объем жесткого диска V, размер сектора равен Х байт, для номера кластера 

выделяется R разрядов, размер может быть ограничен и равен K, это оказывает 
ограничение на размер логического диска и максимальный размер файла. 

Необходимо: 
- определить возможный размер кластера при отсутствии ограничений; 
- оценить потери на кластеризацию P при количестве файлов, равном F; 
- оценить максимальный размер L логического диска при ограниченном размере 

кластера. 
 
Задания к защите ПР10 
1. Типы виртуализации 
2. Алгоритм установки ОС Windows и Unix 
3. Что такое гостевая ОС? 
4. Настройка сетевых подключений на ОС  
 
Задания к защите ПР11 
1. Поясните параметр «Потребовать смену пароля при следующем входе в систему».  
2. Включение какого параметра разрешает пользователю не изменять пароль по 

окончании его действия?  
3. Какая функция позволяет сбросить забытый пароль пользователя, и кто может 

воспользоваться этой функцией?  
4. Какой параметр задаёт периодичность смены пароля?  
5. Поясните параметр «Требовать неповторяемости паролей».  
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6. Поясните параметр «Пароль должен отвечать требованиям сложности» и 
перечислите минимальные требования, которым должны удовлетворять пароли, если 
параметр включен.  

7. Какие параметры входят в политику блокировки учётной записи?  
8. Возможно ли, что учётная запись не будет блокирована при количестве ошибок 

большем, чем установленное пороговое значение?  
9. В каком разделе предоставляется возможность назначать пользователям права, 

связанные с информационной безопасностью?  
10. В каком разделе предоставляется возможность устанавливать параметры 

операционной системы, связанные с информационной безопасностью? 
 
Задания к защите ПР12 
1. Назначение и возможности утилиты ipconfig 
2. Назначение и возможности утилиты ping  
3. Назначение и возможности утилиты tracert  
4. Команды для управления файлами и каталогами 
 
Темы доклада СР01 
1. Тенденции рынка операционных систем 
2. Обзор стандартов, регламентирующих разработку операционных систем 
3. Основные производители операционных систем 
4. Средства аппаратной поддержки операционных систем 

 
Темы доклада СР02 
1. Особенности построения серверных операционных систем 
2. Микроядерные операционные системы 
3. Основные характеристики и сравнение клиентских операционных систем 
4. Сравнительная характеристика операционных систем реального времени 
5. Операционные системы многопроцессорных компьютеров 
6. Виртуальные машины и их операционные системы 
7. Операционные системы Интернет-серверов 
 
Задания к семестровой контрольной работе КтР01 
1. Понятие операционной системы (ОС). Классификация ОС 
2. Архитектурные особенности ОС (монолитное ядро, микроядерная архитектура, 

смешанные ОС) 
3. BIOS: понятие, назначение, основные функции  
4. Понятие процесса. Состояния процесса 
5. Уровни планирования процессов 
6. Требования, предъявляемые к алгоритмам планирования процессов 
7. Приоритетное планирование: принцип работы алгоритма, недостатки 
8. Алгоритм FCFS: принцип работы, недостатки 
9. Алгоритм Round Robin (RR): принцип работы, недостатки 
10. Взаимодействующие процессы: понятие и цели кооперации 
11. Нить (поток) исполнения: понятие, виды, преимущества перед классической 

архитектурой  
12. Приоритет процесса: типы, влияние приоритета на работу процессов 
13. Построить таблицу выполнения процессов для последовательности выполнения 

p0, p1, p2, p3, посчитать время ожидания для каждого процесса, среднее время ожидания, а 
также полное время выполнения для каждого процесса и среднее полное время 
выполнения работы на основе алгоритма планирования согласно варианту задания. 
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Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Структурное и функциональное определения операционной системы. 
2. Состав и принципы построения операционных систем. 
3. Функции ядра. Вспомогательные модули ОС. Основные свойства ядра. 
4. Разновидности ядер ОС. Многослойный подход и его преимущества. Слои 

ядра.  
5. Перенос функции ядра в пользовательское пространство (микроядро). 

Преимущества и недостатки микроядерной архитектуры. 
6. Структура сетевой операционной системы. 
7. Понятие процесса. Состояния процесса. Переход процесса из состояния в 

состояние. 
8. Очереди, связанные с диспетчеризацией процессов. Планировщик процессов. 
9. Иерархия типов памяти. Регистры процессора. 
10. Типы адресов памяти. Преобразование виртуальных адресов в физические. 
11. Алгоритм работы кэш-памяти. 
12. Определение понятия «кэширования данных». Основные положения 

кэширования. Содержимое записи кэш-памяти. Кэш-промах и кэш-попадание 
13. Понятие виртуальной памяти. Основные задачи, решаемые подсистемой 

виртуальной памяти. Два подхода к виртуализации памяти. 
14. Реализации виртуальной памяти. Страничный файл (файл подкачки). 

Определение виртуальной страницы. Таблица страниц. Алгоритм работы виртуальной 
памяти. 

15. Прерывания. Классификация прерываний. 
16. Файловые системы. Основные понятия: файл, файловая система. Основные 

задачи файловой системы. 
17. Файловые системы. Понятие сектора и кластера. Структура тома файловой 

системы NTFS. Преимущества и недостатки файловых систем. 
18. Работа с общими дисковыми ресурсами. Создание общих ресурсов. Доступ к 

ресурсам сети. 
19. Конфигурирование системы ОС Linux. 
20. Графические оболочки ОС Linux. 
21. Установка ПО в ОС Linux. 
22. Реестр системы Windows. Программные компоненты системы, работающие с 

реестром. Структура и корневые разделы реестра. 
23. Управление рабочей средой пользователя. Понятие профиля. Преимущества 

ввода профилей. Создание локального профиля пользователя. 
24. Классификация атак на компьютерные системы. 
25. Основные функции подсистемы защиты операционной системы. 
 
Практические задания к экзамену Экз01 
1. Имеется сеть, состоящая из 4 компьютеров. Исходя из условия задачи, 

составить и пояснить схему взаимодействия основных сетевых компонентов 
операционных систем данных компьютеров 

2. Построить таблицу выполнения процессов для последовательности 
выполнения p0, p1, p2, p3, посчитать время ожидания для каждого процесса, среднее 
время ожидания, а также полное время выполнения для каждого процесса и среднее 
полное время выполнения работы для алгоритмов FCFS (First Come First Served), 
Round Robin, SJR (Shortest Job First), приоритетное планирование. 

3. Пусть задана программа на псевдоязыке программирования. Написать для 
данной программы пример процесса, состоящего из двух нитей. Распределить 
операции процесса на две нити таким образом, чтобы обеспечить оптимизацию 
процесса по сравнению с однонитным. 
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4. Пусть дан виртуальный адрес некоторой переменной процесса в двоичном 
виде. Зная, что в данной системе реализовано страничное распределение памяти и что 
размер страницы равен 2k, определить номер виртуальной страницы p, номер 
физической страницы n и смещение внутри страницы S и записать физический адрес в 
двоичной системе счисления. 

5. Пусть дан виртуальный адрес некоторой переменной процесса в двоичном 
виде. Требуется представить адрес этой переменной в виде (g, S), где g – номер 
сегмента, S – смещение. Также требуется найти физический адрес этой переменной и 
представить его в двоичной системе счисления. 

6. Пусть дан виртуальный адрес некоторой переменной процесса в двоичном 
виде. Известно, что в данной системе реализовано странично-сегментное 
распределение памяти и что размер страницы равен 2k. Требуется представить адрес 
этой переменной в виде (g, p, Sp), где g – номер сегмента, p – номер виртуальной 
страницы, Sp – смещение в рамках страницы. Также требуется найти номер 
физической страницы n, где размещены данная переменная и физический адрес этой 
переменной в двоичной системе счисления. 

7. Провести исследование эффективности алгоритмов дискового планирования 
(FCFS, SSTF, алгоритмы сканирования) в соответствии с вариантом задания. 

8. Задан объем жесткого диска V, размер сектора равен Х, для номера кластера 
выделяется R разрядов, размер может быть ограничен и равен K, это оказывает 
ограничение на размер логического диска и максимальный размер файла. Необходимо:  

- определить возможный размер кластера при отсутствии ограничений;  
- оценить потери на кластеризацию P при количестве файлов, равном F;  
- оценить максимальный размер L логического диска при ограниченном размере 

кластера. 
 
7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 
 
Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Практическое 
задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Контрольная 
работа учитывается процент правильно решенных заданий 

Доклад тема доклада раскрыта, сформулированы выводы 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 
показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 
оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 
показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 
неточности в изложении и оформлении материала. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 
процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 
недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 
несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Семестровая контрольная работа (КтР01). 
Контрольная работа состоит из 3 заданий (задач). 
Время на выполнение: 45 минут. 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные задания (%) 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 

 
Экзамен с практическими заданиями (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического задания. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 
контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам  

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности  

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального 
и культурного контекста  

ОК 9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках  

 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические конструкции; 
- эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы 

программирования. 
- основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти; 
- подпрограммы, составление библиотек подпрограмм; 
- объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы 

объектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: 
понятие классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляция и полиморфизма, 
наследования и переопределения. 

 
уметь: 
- разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 
- использовать программы для графического отображения алгоритмов; 
- определять сложность работы алгоритмов; 
- работать в среде программирования; 
- реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования; 
- оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования; 
- выполнять проверку, отладку кода программы. 
 
1.3. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет 162 часа. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

4 
семестр 

Лекции, уроки 46 
Практические занятия, семинары 92 
Лабораторные занятия - 
Курсовое проектирование - 
Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации 12 
Самостоятельная работа 12 

Всего 162 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в 

часах 
 

1 2 3 
Раздел 1  
Введение в 
программировани
е 
 

Содержание  

6 

Тема 1.1 Языки программирования  
Развитие языков программирования. Обзор языков 
программирования. Области применения языков 
программирования. Стандарты языков программирования. 
Среда проектирования. Компиляторы и интерпретаторы. 
Жизненный цикл программы. Программный продукт и его 
характеристики. 
Тема 1.2 Типы данных  
Типы данных. Простые типы данных. Производные типы 
данных. Структурированные типы данных 
В том числе, практических занятий 4 

ПР01. Знакомство со средой программирования 4 
Раздел 2  
Операторы языка 
программировани
я  
  
 

Содержание  

12 

Операции и выражения. Правила формирования и вычисления 
выражений. Структура программы. Ввод и вывод данных. 
Оператор присваивания. Составной оператор. Условный 
оператор. Оператор выбора. Цикл с постусловием. Цикл с 
предусловием. Цикл с параметром. Вложенные циклы.  
Массивы. Двумерные массивы. Строки. Стандартные 
процедуры и функции для работы со строками. 
Структурированный тип данных – множество. Операции над 
множествами. Комбинированный тип данных – запись. Файлы 
последовательного доступа. Файлы прямого доступа 
В том числе, практических занятий 36 

ПР02. Составление программ линейной структуры 4 
ПР03. Составление программ разветвляющейся структуры 4 
ПР04. Составление программ циклической структуры 4 
ПР05. Обработка одномерных массивов 4 
ПР06. Обработка двумерных массивов 4 
ПР07. Работа со строками 4 
ПР08. Работа с текстовыми файлами 4 
ПР09. Файлы последовательного доступа 4 
ПР10. Работа с двоичными файлами 4 

Раздел 3  
Структурное и 
модульное 
программирован
ие 

Содержание 

12 

Тема 3.1 Процедуры и функции 
Общие сведения о подпрограммах. Определение и вызов 
подпрограмм. Область видимости и время жизни 
переменной. Механизм передачи параметров. Организация 
функций. Рекурсия. Программирование рекурсивных 
алгоритмов.  
Тема 3.2 Структуризация в программировании 
Основы структурного программирования. Методы 
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1 2 3 
структурного программирования. 
Тема 3.3 Модульное программирование 
Модульное программирование. Понятие модуля. Структура 
модуля. Компиляция и компоновка программы. 
Стандартные модули 
В том числе, практических занятий 24 

ПР11. Организация процедур 4 
ПР12. Организация функций 4 
ПР13. Применение рекурсивных функций 4 
ПР14. Программирование модуля 6 
ПР15. Создание библиотеки подпрограмм 6 

Раздел 4  
Основные 
конструкции 
языков 
программировани
я для работы с 
динамической 
памятью 

Содержание 

4 

Тема 4.1 Указатели 
Указатели. Описание указателей. Основные понятия и 
применение динамически распределяемой памяти. 
Создание и удаление динамических переменных. 
Структуры данных на основе указателей. Задача о стеке 
В том числе, практических занятий 6 

ПР16. Использование указателей для организации 
связанных списков 6 

Раздел 5  
Основные 
принципы 
объектно-
ориентированного  
программировани
я (ООП)  

Содержание 

12 

История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект, его 
свойства и методы, класс, интерфейс. Основные принципы 
ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Классы 
объектов. Компоненты и их свойства. Событийно-
управляемая модель программирования. Компонентно-
ориентированный подход 
В том числе, практических занятий 22 

ПР17. Классы ООП: виды, назначение, свойства, методы, 
события 6 

ПР18. Объявления класса 4 
ПР19. Создание наследованного класса 4 
ПР20. Составление начальной иерархии и структуры 
классов 4 

ПР21. Тестирование, отладка приложения 4 
Самостоятельная работа  
СР01 Подготовка доклада 12 

Экзамен 12 
Всего: 162 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
4.1. Основная литература 
1. Белева Л.Ф. Программирование на языке С++ [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Л.Ф. Белева. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2018. — 81 c. — 978-5-4486-0253-5. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/72466.html 

2. Конова, Е.А. Алгоритмы и программы. Язык С++ [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / Е.А. Конова, Г.А. Поллак. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 
384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90158. — Загл. с экрана. 

 
4.2. Дополнительная литература 
1. Трофимов, В. В.  Основы алгоритмизации и программирования : учебник для 

среднего профессионального образования / В. В. Трофимов, Т. А. Павловская ; под 
редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07321-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454452 

2. Кудрина, Е. В.  Основы алгоритмизации и программирования на языке C# : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Е. В. Кудрина, 
М. В. Огнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10772-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456221 

3. Подбельский, В. В.  Программирование. Базовый курс С# : учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Подбельский. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 369 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11467-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456697  
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно 
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С 
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по 
намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине 
они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 
условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо 
изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного 
плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 
материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 
систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 
новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 
нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), 
работа на которых обладает определенной спецификой. 

 
Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 
лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 
вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 
понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 
вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 
а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 
оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 
ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
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серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной 
литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме 
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 
самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить 
на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 
контрольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной 
проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и 
статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 
официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 
работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой 
проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 
наибольшей убедительности той или иной позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 
собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 
одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 
информации может быть использована при написании текста реферата или другого 
задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
− сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
− обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
− фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
− готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
− работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  
− пользоваться реферативными и справочными материалами;  
− контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
− обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам; 
− пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура текста, предваряющая информация и др.);  

− использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

− повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 
его высказывания или вопроса;  

− обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
− использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
− внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 
− внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

составить краткие конспекты ответов (планы ответов) 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 
специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 
Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643 
 

Кабинет № 217/Д, 205(I)/Д, 
223/Д 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютеры 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР01 Знакомство со средой программирования защита 
ПР02 Составление программ линейной структуры защита 
ПР03 Составление программ разветвляющейся структуры защита 
ПР04 Составление программ циклической структуры защита 
ПР05 Обработка одномерных массивов защита 
ПР06 Обработка двумерных массивов защита 
ПР07 Работа со строками защита 
ПР08 Работа с текстовыми файлами защита 
ПР09 Файлы последовательного доступа защита 
ПР10 Работа с двоичными файлами защита 
ПР11 Организация процедур защита 
ПР12 Организация функций защита 
ПР13 Применение рекурсивных функций защита 
ПР14 Программирование модуля защита 
ПР15 Создание библиотеки подпрограмм защита 

ПР16 Использование указателей для организации связанных 
списков защита 

ПР17 Классы ООП: виды, назначение, свойства, методы, 
события защита 

ПР18 Объявления класса защита 
ПР19 Создание наследованного класса защита 
ПР20 Составление начальной иерархии и структуры классов защита 
ПР21 Тестирование, отладка приложения  защита 
СР01 Задание для самостоятельной работы доклад 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

Экз01 Экзамен 4 
 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
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Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Знать понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы 
построения алгоритмов, основные алгоритмические конструкции Экз01 

Знать эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие 
системы программирования.  СР01, Экз01 

Знать основные элементы языка, структуру программы, операторы и 
операции, управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы 
памяти 

ПР02, ПР09, ПР10, ПР19, 
Экз01 

Знать подпрограммы, составление библиотек подпрограмм ПР15, Экз01 
Знать объектно-ориентированную модель программирования, основные 
принципы объектно-ориентированного программирования на примере 
алгоритмического языка: понятие классов и объектов, их свойств и методов, 
инкапсуляция и полиморфизма, наследования и переопределения 

ПР17, ПР18, Экз01 

Уметь разрабатывать алгоритмы для конкретных задач ПР14, Экз01 
Уметь использовать программы для графического отображения алгоритмов ПР01, Экз01 
Уметь определять сложность работы алгоритмов ПР04-ПР06, Экз01 
Уметь работать в среде программирования ПР01, Экз01 
Уметь реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на 
конкретном языке программирования ПР03-ПР06, Экз01 

Уметь оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования ПР14, Экз01 
Уметь выполнять проверку, отладку кода программы ПР21, Экз01 

 
Задания к защите ПР01 
1. Основные элементы окна среды Visual Studio.  
2. Состав меню среды разработки Visual Studio.  
3. Принципы организации справочной системы Visual Studio.  
4. Этапы создания приложения 
 
Задания к защите ПР02 
1. Понятие линейного алгоритма.  
2. Встроенные типы данных языка C++.  
3. Понятие переменной. Описание переменной.  
4. Понятие константы.  
5. Выражение. Операнды выражения.  
6. Операции. Приоритеты операций.  
7. Примеры ввода и вывода переменных различных типов.  
8. Оператор присваивания. Составной оператор присваивания. Операторы 

инкремента и декремента.  
9. Директивы препроцессора в C++.  
10. Структура главной функции программы на C++ 

 
Задания к защите ПР03 
1. Понятие разветвляющегося алгоритма.  
2. Условный оператор языка C++.  
3. Оператор выбора языка C++.  
4. Тернарный оператор языка C++. 
5.  Конъюнкция, дизъюнкция и инверсия условий 
 
Задания к защите ПР04 
1. Понятие циклического алгоритма.  
2. Оператор цикла с предусловием языка C++.  
3. Оператор цикла с постусловием языка C++.  
4. Оператор цикла с параметром языка C++.  
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5. Назначение команд break и continue. 
 

Задания к защите ПР05, ПР06 
1. Понятие одномерного массива.  
2. Понятие многомерного массива.  
3. Описание массивов в С++.  
4. Алгоритмы сортировки массивов 

 
Задания к защите ПР07 
1. Описание символьных переменных и массивов в C++.  
2. Стандартные процедуры и функции для работы со строками 
 
Задания к защите ПР08 
1. Файловый ввод/вывод в языке C 
 
Задания к защите ПР09, ПР10 
1. Стандартные процедуры и функции для работы с файлами 
 
Задания к защите ПР11 
1. Вызов процедуры в С++ 
2. Обработка нескольких событий одной процедурой 
3. С помощью какой процедуры можно определить нажатую пользователем 

клавишу? 
 
Задания к защите ПР12 
1. Использование функций в программах.  
2. Параметры функции.  
3. Функция типа void и глобальные переменные.  
4. Использование инструкции return. 
 
Задания к защите ПР13 
1. Использование рекурсивных функций в программах.  
2. Структура рекурсивной функции. 
 
Задания к защите ПР14 
1. Структура модуля.  
2. Раздельная компиляция.  
3. Сборка программы.  
4. Область действия. Область видимости 
5. Оформление кода программы согласно стандартам кодирования 

 
Задания к защите ПР15 
1. Понятие подпрограммы 
2. Понятие процедуры 
3. Отличие подпрограмм-процедур от подпрограмм-функций 

 
Задания к защите ПР16 
1. Понятие указателей.  
2. Описание указателей.  
3. Операции над указателями.  
4. Указатели и массивы.  
5. Использование указателей для передачи параметров функции 
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Задания к защите ПР17, ПР18 
1. Понятие класса в языке С++.  
2. Основное отличие класса от структуры.  
3. Синтаксис объявления класса.  
4. Базовые понятия ООП: инкапсуляция, наследование и полиморфизм.  
5. Открытые и закрытые члены класса.  
6. Понятие конструктора и деструктора 
 
Задания к защите ПР19 
1. Понятие структуры в языке С++.  
2. Формат описания структурного типа.  
3. Обращение к элементам структуры.  
4. Понятие объединения в языке С++. Формат описания объединения. 
 
Задания к защите ПР20 
1. Наследование классов.  
2. Ограничение доступа для родственных классов.  
3. Конструкторы и деструкторы 
 
Задания к защите ПР21 
1. Понятие отладки 
2. Семантические, синтаксические, логические ошибки при отладке программ 
3. Методы формирования тестовых наборов 
4. Критерии тестирования 
5. Ручное и модульное тестирование 

 
Темы доклада СР01 
1. История языков программирования. 
2. Выдающиеся ученые в области программирования. 
3. Современные ученые и языки программирования. 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Развитие языков программирования.  
2. Обзор языков программирования.  
3. Области применения языков программирования.  
4. Стандарты языков программирования.  
5. Среда проектирования.  
6. Компиляторы и интерпретаторы.  
7. Жизненный цикл программы.  
8. Программа. Программный продукт и его характеристики.  
9. Основные этапы решения задач на компьютере. 
10. Типы данных. Простые типы данных. Производные типы данных. 

Структурированные типы данных. 
11. Операции и выражения. Правила формирования и вычисления выражений.  
12. Структура программы. Ввод и вывод данных.  
13. Оператор присваивания.  Составной оператор.  
14. Условный оператор. Оператор выбора.  
15. Цикл с постусловием. Цикл с предусловием. Цикл с параметром. Вложенные 

циклы.  
16. Массивы. Двумерные массивы.  
17. Строки. Стандартные процедуры и функции для работы со строками.  
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18. Структурированный тип данных – множество. Операции над множествами.  
19. Комбинированный тип данных – запись.  
20. Файлы последовательного доступа. Файлы прямого доступа 
21. Общие сведения о подпрограммах. Определение и вызов подпрограмм.  
22. Область видимости и время жизни переменной.  
23. Механизм передачи параметров. Организация функций.  
24. Рекурсия. Программирование рекурсивных алгоритмов. 
25. Основы структурного программирования. Методы структурного 

программирования. 
26. Модульное программирование. Понятие модуля.  
27. Структура модуля. Компиляция и компоновка программы. Стандартные модули. 
28. Указатели. Описание указателей.  
29. Основные понятия и применение динамически распределяемой памяти.   
30. Создание и удаление динамических переменных.  
31. Структуры данных на основе указателей. Задача о стеке. 
32. История развития ООП. Базовые понятия ООП: объект, его свойства и методы, 

класс, интерфейс.  
33. Основные принципы ООП: инкапсуляция, наследование, полиморфизм.  
 
Практические задания к экзамену Экз01 
1. Определить, попадет ли точка с координатами (х, у) в указанную область. 

 
2. Дана последовательность целых чисел из n элементов. Найти: 
- среднее арифметическое; 
- максимальное значение; 
- количество отрицательных элементов; 
- номер минимального элемента; 
- количество четных чисел; 
- минимальный из четных элементов этой последовательности. 
3. Дана последовательность целых чисел, за которой следует 0. Найти: 
- среднее арифметическое; 
- максимальное значение; 
- количество отрицательных элементов; 
- номер минимального элемента; 
-количество четных чисел; 
- минимальный из четных элементов этой последовательности. 
4. Найти сумму чисел Фибоначчи, меньших заданного числа Q. 
5. Напечатать N простых чисел. 
6. Дан массив целых чисел. Найти: 
- среднее арифметическое; 
- максимальное значение; 
- количество отрицательных элементов; 
- номер минимального элемента; 
- количество четных чисел; 
- минимальный из четных элементов этого массива. 
7. Дан массив целых чисел. Перевернуть массив. 
8. Дан массив целых чисел. Поменять местами пары элементов в массиве: 1 и 2, 3 и 

4, 5 и 6 и т. д. 
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9. Циклически сдвинуть массив на К элементов влево (вправо). 
10. Найти первое вхождение элемента К в массив целых чисел. 
11. Удалить из динамической матрицы строку с номером K. 
12. Дана строка символов, состоящая из слов, слова разделены между собой 

пробелами. Удалить из строки все слова, начинающиеся с цифры. 
13. Сформировать динамический массив строк. Удалить из него строку с заданным 

номером. 
14. Заданы координаты сторон треугольника. Если такой треугольник существует, 

то найти его площадь. Решить задачу с использованием функций. 
15. Дан массив int a[100]. Удалить из массива все четные элементы. 
16. Дан массив int *a.Удалить из массива все элементы, совпадающие с первым 

элементом, используя динамическое выделение памяти. 
17. Найти количество цифр в строке символов, используя функции. 
18. Удалить из однонаправленного (двунаправленного) списка элемент с заданным 

номером (ключом). 
19. Добавить в однонаправленный (двунаправленный) список элемент с заданным 

номером. 
20. Удалить из бинарного файла, в котором записаны целые числа все четные 

элементы. 
22. Удалить из текстового файла все четные строки. 
23. Добавить порядковый номер в каждую строку текстового файла.  
24. struct Date {сhar Month[15];int Day;} 
В файле содержатся даты типа Date. Заменить все даты, у которых поле Month равно 

“Май”,”Июнь” или ”Июль” на даты, у которых поле Day не меняется, а поле Month 
меняется на “Август”. 

25. В текстовом файле заменить все строки, начинающиеся с буквы ‘f’ на строки, 
начинающиеся с буквы ‘a’. 

26. Создать класс четырехугольник, члены класса – координаты 4-х точек. 
Предусмотреть в классе методы вычисления и вывода сведений о фигуре – длины сторон, 
диагоналей, периметр, площадь.  

27. Создать производный класс – квадрат, предусмотреть в классе проверку, 
является ли фигура квадратом. Написать программу, демонстрирующую работу с классом: 
дано N четырехугольников и M квадратов, найти четырехугольники с минимальной и 
максимальной площадью и номера одинаковых квадратов. 

 
7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 
 
Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Практическое 
задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Доклад тема доклада раскрыта, сформулированы выводы 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 
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показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 
оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 
показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 
неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 
процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 
недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 
несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического задания. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 
контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 
 

Индекс 
компетенции Формулировка компетенции  

1 2 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

- Основные положения Конституции Российской Федерации. 
- Права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. 
- Понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности. 
- Законодательные, иные нормативные правовые акты, другие документы, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 
- Организационно-правовые формы юридических лиц. 
- Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 
- Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
- Порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения. 
- Правила оплаты труда. 
- Роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения. 
- Право социальной защиты граждан. 
- Понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 
- Виды административных правонарушений и административной ответственности. 
- Нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 
- Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;  
- Технологию установки и настройки сервера баз данных 
- Требования к безопасности сервера базы данных 
- Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных 

уметь: 
- Использовать нормативные правовые акты в профессиональной деятельности. 
- Защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским процессуальным и 
трудовым законодательством. 
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- Анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности (бездействия) с 
правовой точки зрения. 
- Находить и использовать необходимую экономическую информацию. 
- Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. 
- Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности. 
- Оформлять бизнес-план. 
- Определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности 
- Презентовать бизнес-идею. 
- Определять источники финансирования. 
- Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных 
- Владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 

 
1.3. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла образовательной 

программы.  
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет  54  часа. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

8 
семестр 

Лекции, уроки 32 
Практические занятия, семинары 16 
Лабораторные занятия  
Курсовое проектирование  
Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  
Самостоятельная работа 6 

Всего 54 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся 

Объем  
в 

часах 
 

1 2 3 
Введение в предмет 
«Правовое 
обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Содержание  

2 
Предмет, содержание и задачи дисциплины. 

Теоретическое и практическое значение данной 
дисциплины в подготовке специалистов.   
 

Тема 1. Правовое 
регулирование 
экономических 
отношений на 
примере 
предпринимательс
кой деятельности 
 

Содержание 

8 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской 
деятельности. Виды субъектов предпринимательского 
права. Формы собственности в РФ. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя. 
Государственная регистрация Гражданская 
правоспособность и дееспособность. 

Понятие юридического лица, его признаки. 
Учредительные документы юридического лица. 
Организационно-правовые формы юридических лиц их 
классификация. 

Понятие и виды экономических споров. Иск. 
В том числе, практических занятий 4 
ПР01. Предпринимательская деятельность 2 
ПР02. Экономические споры 2 

Тема 2. Трудовые 
правоотношения 

 

Содержание 

8 

Общая характеристика законодательства РФ, о 
трудоустройстве и занятости населения. Государственные 
органы занятости населения, их права и обязанности. 

Понятие трудового договора, его значение. 
Понятие рабочего времени, его виды. Время отдыха. 

Виды отпусков и порядок их предоставления. 
Понятие и условия выплаты заработной платы. 
Дисциплинарная и материальная ответственность. 
Трудовые споры. 

В том числе, практических занятий 4 
ПР03. Понятие трудового договора, его значение 2 
ПР04. Трудовая дисциплина и материальная 
ответственность 2 

Тема 3. Правовые 
режимы 
информации 
 

Содержание 

 
8 

Информационное право, как отрасль права. Понятие 
правового режима информации и его разновидности. 

Режим государственной и служебной тайны. Защита 
персональных данных. Понятие коммерческой тайны. 

Понятие и система телекоммуникационного права. 
Субъекты телекоммуникационного права. Правовая 
характеристика информационно-телекоммуникационных 
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1 2 3 
сетей. 

Понятие и виды информационных ресурсов. 
Правовой режим баз данных. 

Правовое регулирование деятельности СМИ. 
Понятие информационной безопасности. 

В том числе, практических занятий 4 
ПР05. Применение норм информационного права для 
решения практических ситуаций 2 

 ПР06. Телекоммуникационное право и правовой режим 
информации 2 

Тема 4. 
Административны
е правонарушения 
и 
административная 
ответственность 

Содержание 

4 

Понятие административной ответственности, ее 
цели, функции и признаки. Основания административной 
ответственности. Понятие и виды административных 
правонарушений. 

Понятие и виды административных наказаний. 
В том числе, практических занятий 4 
ПР07. Понятие и основания административной 
ответственности 2 

ПР08. Понятие и виды административных 
правонарушений и административных наказаний 2 

Самостоятельная работа 
СР01 Подготовка реферата 6 

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 54 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
4.1. Основная литература 
1. Капустин, А. Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 

и практикум для среднего профессионального образования / А. Я. Капустин, К. М. 
Беликова ; под редакцией А. Я. Капустина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 382 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-02770-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/433377. 

2. Анисимов, А. П. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / А. П. Анисимов, А. 
Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина ; под редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 317 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-07095-8. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/438858 

 
4.2. Дополнительная литература 
1. Афанасьев, И. В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / И. В. Афанасьев, И. В. 
Афанасьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 155 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10774-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/431507 

2. Волков, А. М. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник 
для среднего профессионального образования / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общей 
редакцией А. М. Волкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 235 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04770-7. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/436472 (дата обращения: 
06.12.2019). 

3. Правовое обеспечение профессиональной деятельности : учебник для среднего 
профессионального образования / В. И. Авдийский [и др.] ; под редакцией В. И. 
Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 333 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04995-4. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433550 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами 

системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в 
этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его 
наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и 
эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце 
каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 
материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 
систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 
новыми знаниями и навыками. 

 
Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 
истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 
вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 
а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 
оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 
ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 
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Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 
наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 
собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 
одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 
информации может быть использована при написании текста реферата или другого 
задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
− сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
− обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
− фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и 

письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
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− готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
− работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя 

друг с другом;  
− пользоваться реферативными и справочными материалами;  
− контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно 

оценивать свои действия;  
− обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам; 
− пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура текста, предваряющая информация и др.);  

− использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

− повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении 
понимания его высказывания или вопроса;  

− обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
− использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 

Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной 
литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме 
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 
самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить 
на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 
контрольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной 
проблеме. 
 

Методические указания по подготовке реферата. 
Реферат представляет письменный материал по определённой теме, в котором 

собрана информация из одного или нескольких источников. В нем в обобщенном виде 
представляется материал на определенную тему, включающий обзор соответствующих 
литературных и других источников. Рефераты могут являться изложением содержания 
какой-либо научной работы, статьи и т.п. 

Реферат, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует 
формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, 
учит критически мыслить. При написании реферата по заданной теме студент составляет 
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план, подбирает основные источники. В процессе работы с источниками систематизирует 
полученные сведения, делает выводы и обобщения. 

Тематика рефератов обычно определяется преподавателем, но в определении темы 
инициативу может проявить и студент. Прежде чем выбрать тему реферата, автору 
необходимо выявить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 
поработать, более глубоко ее изучить. 

Структура реферата: 
− титульный лист; 
− содержание (в нем последовательно излагаются названия пунктов реферата, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 
− введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, дается 
характеристика используемой литературы); 

− основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему 
или одну из ее сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части 
могут быть представлены таблицы, графики, схемы); 

−  заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме реферата, 
предлагаются рекомендации); 

− список использованных источников. 
Объем реферата может колебаться в пределах 15-20 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем. Доклад должен быть выполнен грамотно, с 
соблюдением культуры изложения. Обязательно должны иметься ссылки на 
используемую литературу. 

Критериями оценки доклада являются актуальность темы исследования, 
соответствие содержания теме, глубина проработки материала; правильность и полнота 
использования источников, соответствие оформления доклада стандартам. По 
усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на практических занятиях, 
научно-практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по 
пройденным темам. 

 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
− внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 
− внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
− составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 
специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами. 

 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
{при необходимости дополнить из 
списка 
http://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/
21.doc} 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
   

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
 

 

— 12 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 
 
 

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР01 ПР01. Предпринимательская деятельность Опрос, тест 
ПР02 ПР02. Экономические споры Опрос, тест 

ПР03 
Понятие трудового договора, его значение Опрос,                     

Практическое 
задание 

ПР04 Трудовая дисциплина и материальная ответственность Опрос,                 
практическое задание 

ПР05 Применение норм информационного права для решения 
практических ситуаций 

Опрос 

ПР06 Телекоммуникационное право и правовой режим 
информации 

Опрос 

ПР07 Понятие и основания административной ответственности опрос 

ПР08 Понятие и виды административных правонарушений и 
административных наказаний 

опрос 

СР01 Задание для самостоятельной работы реферат 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 5 
 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Знать основные положения Конституции Российской Федерации. 
ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07,ПР08 СР01, 
Зач01 

Знать права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации. ПР01, ПР02, СР01, Зач01 

Знать понятие правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности. 

ПР03, ПР04, ПР05, ПР06, 
СР01, Зач01 

 

— 13 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Знать законодательные, иные нормативные правовые акты, другие 
документы, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности. 

ПР03, ПР04, ПР05, ПР06, 
ПР07, ПР08, СР01, Зач01 

Знать организационно-правовые формы юридических лиц. ПР01, ПР02, СР01, Зач01 

Знать правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. ПР01, ПР02, СР01, Зач01 

Знать права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности. 

ПР03, ПР04,  ПР07, СР01, 
Зач01 

Знать порядок заключения трудового договора и основания для его 
прекращения. 

ПР03, СР01, Зач01 

Знать правила оплаты труда. 
ПР03, ПР04, ПР07, ПР08,  
СР01, Зач01 

Знать роль государственного регулирования в обеспечении занятости 
населения. 

ПР03, ПР04, ПР07, ПР08, 
СР01, Зач01 

Знать право социальной защиты граждан. 
ПР03, ПР04, ПР07, ПР08, 
СР01, Зач01 

Знать понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника. 
ПР04, ПР07, ПР08, СР01, 
Зач01 

Знать виды административных правонарушений и административной 
ответственности. 

ПР07, ПР08, СР01, Зач01 

Знать нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения 
споров. 

ПР01, ПР02, ПР07, ПР08, 
СР01, Зач01 

Знать основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 
грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации. 

ПР01, ПР02, ПР07, Зач01 

Знать технологию установки и настройки сервера баз данных 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08,  
Зач01 

Знать требования к безопасности сервера базы данных  
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
Зач01 

Знать государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
Зач01 

Уметь использовать нормативные правовые акты в профессиональной 
деятельности. 

ПР02, ПР03, ПР04, ПР05, 
ПР06, ПР07, ПР08, СР01, 
Зач01 

Уметь защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданским 
процессуальным и трудовым законодательством. 

ПР03, ПР04, ПР05, ПР06, 
ПР07, ПР08, СР01, Зач01 

Уметь анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 
(бездействия) с правовой точки зрения. 

ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
СР01, Зач01 

Уметь находить и использовать необходимую экономическую информацию. ПР01, ПР02, СР01, Зач01 
Уметь выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи. ПР05, ПР06, ПР07, Зач01 
Уметь презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 
деятельности. ПР05, ПР06, Зач01 

Уметь оформлять бизнес-план. ПР05, ПР06, ПР07, Зач01 
Уметь определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в 
рамках профессиональной деятельности ПР05, ПР06, ПР07, Зач01 

Уметь презентовать бизнес-идею. ПР05, ПР06, ПР07, Зач01 

Уметь определять источники финансирования. ПР01, ПР02, ПР05, ПР06, 
Зач01 

Уметь разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 
отдельных объектов базы данных ПР05, ПР06, Зач01 

Уметь владеть технологиями проведения сертификации программного 
средства. ПР05, ПР06,ПР07, ПР08, Зач01 

 
Задание к опросу ПР01 
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1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
2. Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки. 
2. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 
3. Понятие и признаки юридического лица. 
ТЕСТ: 
1. К признакам предпринимательской деятельности относятся? 
1) рискованный характер и самостоятельность; 
2) рискованный характер, самостоятельность, систематическое получение прибыли; 
3) самостоятельность, систематическое получение прибыли, личная ответственность. 
2.  Некоммерческими организациями являются? 
1) общество с ограниченной ответственностью; 
2) товарищество собственников жилья; 
3) товарищество на вере 
3. Коммерческими организациями являются?  
1) нотариальные палаты; 
2) публичное акционерное общество; 
3) потребительский кооператив 
4. Государственную регистрацию физического лица  в качестве 

индивидуального предпринимателя осуществляет? 
1) администрация города; 
2) федеральная налоговая служба; 
3) роспотребнадзор; 
4) государственная инспекция труда 
5. Предпринимательской деятельностью можно заниматься: 
1) во всех сферах экономики 
2) только в сфере оказания транспортных услуг 
3) в сфере торговли 
4) в сферах использование имущества, оказания услуг, выполнения работ 
 
Задание к опросу ПР02 
1. Экономические споры. Порядок их разрешения. 
ТЕСТ: 
1. Спор о неисполнении или о ненадлежащем исполнении договорных 

обязательств относится к: 
а) спорам о нарушении прав собственности; 
б) договорным спорам; 
в)  преддоговорным спорам 

2. Арбитражный суд Тамбовской области относится к следующему уровню в 
системе арбитражных судов РФ: 

а)  первому; 
б) второму; 
в)  третьему. 

3. Предъявление иска относится к следующей стадии арбитражного процесса? 
а) производство в апелляционной инстанции 
б) производство в суде первой инстанции 
в) производство в кассационной инстанции; 

4. Субъектами споров, разрешаемых арбитражными судами, могут быть: 
а) юридические лица, в том числе некоммерческие организации; 
б) субъекты Российской Федерации; 
в) граждане 

5.Исполнительный лист может быть предъявлен к исполнению: 
а) в течение шести месяцев со дня вступления судебного акта в законную силу; 
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б) в течение одного года со дня вступления судебного акта в законную силу 
в) в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу 

 
 
Задание к опросу ПР03 
1. Дайте понятие и раскройте содержание трудового договора. 
2. Назовите стороны трудового договора и охарактеризуйте их. 
3. Привести примеры дополнительных условий трудового договора. 
4. Указать допустимые законом основания отказа от заключения трудового договора 
5. Какие основания прекращения трудового договора вам известны? 
6. Опишите порядок расторжения трудового договора по инициативе работника. 
7. В каких случаях трудовой договор может быть расторгнут по инициативе 

работодателя? 
 
Задание 1. 
Петров Илья Сергеевич работает в ООО «Электросвет» техником по ремонту 

электрического оборудования. Два года назад он заключил с ООО трудовой договор на 
неопределенный срок. Ему предложили другую работу на более выгодных условиях в 
ООО «Евросервис». Петров хотел расторгнуть действующий договор с ООО 
«Электросвет» через неделю, так как ООО «Евросервис» попросило его приступить к 
работе как можно скорее. Однако администрация ему в этом отказала и согласилась 
уволить Петрова только через три недели, ссылаясь на тот факт, что раньше она найти ему 
замену не сможет. 

 Правомерны ли действия администрации? 
 
Задание 2.  
Семнадцатилетний ученик ПТУ Петренко на протяжении года в свободное от 

обучения время работал курьером в фирме «Рассвет» 
Какой длительности должно быть его рабочее время? 

 

Задание к опросу ПР04 
Вопросы: 
1.Дайте определение дисциплины труда. Что является основанием наступления 

дисциплинарной ответственности? 
2.Дайте определение понятия «материальная ответственность». Какие виды 

материальной ответственности вам известны? 
3.При каких условиях возможно наступление материальной ответственности? 
4. Перечислите основания наступления материальной ответственности работника и 

работодателя. 
 
Задание  1. 

Токарь Гуляев был уволен с работы по п.5 ст.81 ТК РФ за систематическое нарушение 
трудовой дисциплины, так как на него было наложено три дисциплинарных взыскания.  

Гуляев обратился в суд с иском о восстановлении его на работе. 
При рассмотрении иска судом было установлено, что никаких объяснений до 

наложения взысканий администрация от него не требовала. Увольнение было совершено 
без участия профсоюзного органа.  

Есть ли в данной ситуации нарушение Трудового Кодекса РФ? Подлежит ли Гуляев 
восстановлению на работе? 
 
       Задание 2. 
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Мастер участка Рыбкин совершил дисциплинарный проступок, опоздав на работу на 
два часа. Представитель работодателя потребовал от работника объяснение в письменной 
форме, в котором Рыбкин признал свою вину и пояснил, что это было в первый раз и 
такое больше не повторится. 

Приказом директора завода Рыбкину был объявлен выговор. 
Через шесть месяцев работник написал заявление с просьбой снять с него 

дисциплинарное взыскание. Однако директор завода отказал ему в этом, заявив, что у 
Рыбкина много мелких упущений и снимать взыскание пока рано. 

Правомерны ли действия директора завода в отношении Рыбкина? Обоснуйте свое 
мнение. 
      

  Задание 3 
Работница швейной фабрики Катуева была задержана на проходной фабрики с 

похищенными ценностями, о чем сотрудником службы безопасности предприятия 
составлен протокол. Директор фабрики издал приказ об увольнении Катуевой с работы. 

Законно ли это? Обоснуйте ответ. 
 

Задание к опросу ПР05 
1. Сформулируйте понятие «информация». 
 2. Укажите основные нормативные акты, регулирующие порядок создания и 

использования информации. 
 3. Каковы основания предоставления доступа к сведениям, составляющим 

государственную тайну? 
 4. Каков порядок охраны и защиты сведений, составляющих коммерческую тайну? 
 
ТЕСТ: 
1. К открытой информации относится: 
 а) вся не правовая информация, а также информация о выборах и референдуме; 

официальные документы, обязательно представляемая информация; 
б) сведения о фактах, событиях и обстоятельствах частной жизни гражданина; 
в) сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца 

до официальной публикации информации о них. 
2. Сведения о запасах платины, металлов платиновой группы, природных 

алмазов в Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней 
Российской Федерации, Центральном банке РФ являются: 

а) открытой информацией; 
б) коммерческой информацией; 
в) государственной тайной. 
3. Не подлежат отнесению к государственной тайне и засекречиванию сведения: 
а) о технических средствах и (или) методах защиты ядерных боеприпасов от 

несанкционированного применения, а также о ядерных энергетических и специальных 
физических установках оборонного значения; 

б) состоянии здоровья высших должностных лиц Российской Федерации; 
в) достижениях науки и техники, имеющих важное оборонное или экономическое 

значение, влияющих на безопасность государства." 
4. Максимальный срок засекречивания сведений не должен превышать:  
а) 30 лет;  
б) 10 лет;  
в) 100 лет.  
5. Защиту государственной тайны не осуществляют следующие органы власти 

в соответствии с функциями, возложенными на данные органы: 
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а) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
обеспечения безопасности (ФСБ России); 

б) органы местного самоуправления; 
в) федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области обороны 

(Минобороны России). 
6. Должностное лицо или гражданин могут быть отстранены от 

государственной тайны в следующих случаях: 
а) имеется хроническое заболевание; 
б) лицо признано судом недееспособным, ограниченно дееспособным или 

рецидивистом, нахождение его под судом или следствием за государственные и иные 
тяжкие преступления, наличие у него неснятой судимости за эти преступления; 

в) если его родственники постоянно проживают за границей. 
7. Сведения о задолженности работодателей по выплате заработной платы и по 

иным социальным выплатам: 
а) могут быть отнесены к коммерческой тайне по решению руководителя 

юридического лица; 
б) относятся к информации с ограниченным доступом; 
в) являются информацией, которая не относится к коммерческой тайне." 

 

Задание к опросу ПР06 
1. Каковы понятие и предмет телекоммуникационного права. 
2. Базовые федеральные законы как источники телекоммуникационного права. 
3.Кто относится к субъектам телекоммуникационного права.  
4. Кто является потребителем телекоммуникационных услуг.  
5.Какие виды сетей связи существуют. 
6.Понятие и виды информационных ресурсов. 
7.Правовой режим информационных ресурсов  
 
Задание к опросу ПР07 
1. Понятие административной ответственности ее цели, функции и признаки.  
2. Основания административной ответственности. 
 
Задание к опросу ПР08 
1.Дайте определение понятия «административное правонарушение». 
2. Перечислите признаки административного правонарушения. 
3. Кто может быть субъектом административного правонарушения? 
4. Перечислите виды административных наказаний. 
5. В течении какого срока правонарушителю может быть назначено 

административное наказание? 
 
Темы рефератов СР01 

1. Понятие трудового права. Источники трудового права. 
2. Основания возникновения, изменения и прекращения трудового правоотношения. 
Структура трудового правоотношения. Субъекты трудового правоотношения. 
3. Общая характеристика законодательства РФ о трудоустройстве и занятости населения.  
4.Государственные органы занятости населения, их права и обязанности. 
5. Негосударственные организации, оказывающие услуги по трудоустройству граждан. 
6. Понятие и формы занятости. 
7. Порядок и условия признания гражданина безработным. Правовой статус 
безработного. 
8. Пособие по безработице. Иные меры социальной поддержки безработных. 
9. Повышение квалификации и переподготовка безработных граждан. 
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10. Понятие трудового договора, его значение. Стороны трудового договора. 
11. Содержание трудового договора. Виды трудовых договоров. 
12. Порядок заключения трудового договора. Документы, предоставляемые при 
поступлении на работу. 
13. Оформление на работу. 
14. Испытания при приеме на работу. 
15. Законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 
16. Понятие рабочего времени, его виды. 
17. Режим рабочего времени и порядок его установления. Учет рабочего времени. 
18. Понятие и виды времени отдыха. 
19. Компенсация за работу в выходные и праздничные дни. 
20. Отпуска: понятие, виды, порядок предоставления. 
21. Порядок установления рабочего времени и времени отдыха для лиц, совмещающих 
работу с обучением. 
22. Понятие и виды переводов по трудовому праву. 
23. Отличие переводов от перемещения. Совместительство. 
24. Основания прекращения трудового договора. 
 25. Оформление увольнения работника. Правовые последствия незаконного увольнения. 
26. Понятие заработной платы. Социально – экономическое и правовое содержание 
заработной платы. 
27. Правовое регулирование заработной платы: государственное и локальное. 
28. Минимальная заработная плата. Индексация заработной платы. 
29. Системы заработной платы: сдельная и повременная. 
30. Оплата труда работников бюджетной сферы. 
31. Единая тарифная сетка. 
32. Порядок и условия выплаты заработной платы. 
33. Ограничения удержаний из заработной платы. 
34. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий труда. 
35. Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 
36. Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий. 
37. Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности. 
38. Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.  
39. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. 
40. Понятие материальной ответственности. Основания и условия привлечения 
работника к материальной ответственности. 
41. Полная и ограниченная материальная ответственность. Индивидуальная и 
коллективная материальная ответственность. 
42. Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником 
работодателю. 
43. Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником 
работодателю. 
44. Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику. 
45. Виды ущерба, возмещаемого работнику, и порядок возмещения ущерба. 
46. Понятие трудовых споров, причины их возникновения. Классификация трудовых 
споров. 
47. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. 
48. Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, 
посредник, трудовой арбитраж. 
49. Право на забастовку. Порядок проведения забастовки. 
50. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок признания забастовки 
незаконной. 
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51. Защита прав в соответствии с трудовым законодательством. 
52. Понятие индивидуальных трудовых споров. 
53. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров: комиссии по трудовым 
спорам, суд. 
54. Сроки подачи заявлений и сроки разрешения дел в органах по рассмотрению 
трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 
55. Понятие социальной помощи. 
56. Виды социальной помощи по государственному страхованию (медицинская помощь, 
пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 
ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия). 
57. Пенсии и их виды. 
58. Условия и порядок назначения пенсии. 
59. Понятие административного права. 
60. Субъекты административного права. Административные правонарушения. 
61. Понятие административной ответственности. 
62. Виды административных взысканий. Порядок наложения административных 
взысканий. 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
1. Основы конституционного строя РФ. 
2. Система органов государственной власти Российской Федерации. 
3. Основные права и обязанности граждан РФ. 
4. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 
5. Субъекты предпринимательской деятельности, их признаки. 
6. Понятие и характеристика форм собственности в Российской Федерации. 
7. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 
8. Понятие и признаки юридического лица. 
9. Классификация юридических лиц.  
10. Создание, реорганизация, ликвидация юридического лица. 
11. Организационно-правовые формы юридических лиц. 
12.  Индивидуальные предприниматели (граждане), их права и обязанности. 
13. Экономические споры. Порядок их разрешения. 
14. Понятие трудовых отношений и трудового права.    
15. Понятие и виды занятости.  
16. Порядок и условия признания гражданина безработным. 
17. Трудовой договор: понятие, виды. 
18. Испытательный срок при приеме на работу. 
19. Порядок заключения трудового договора.  
20. Права и обязанности работника и работодателя. 
21. Прекращение трудового договора. 
22. Изменение условий трудового договора. 
23. Рабочее время: понятие, виды. 
24. Учёт рабочего времени. Сверхурочные работы.  
25. Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха.  
26. Порядок предоставления отпусков. 
27. Заработная плата. Системы оплаты труда. 
28. Дисциплина труда: понятие, методы обеспечения трудовой дисциплины. 
29. Дисциплинарная ответственность. Порядок привлечения работника к 

дисциплинарной ответственности. 
30. Материальная ответственность, ее виды. 
31. Реальный ущерб. Упущенная выгода.  
32. Материальная ответственность работодателя перед работником.  
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33. Материальная ответственность работника.  
34. Порядок определения размера ущерба и его возмещения.  
35. Понятие трудовых споров и причины их возникновения.  
36. Классификация трудовых споров.     
37. Нормативные акты, регулирующие порядок рассмотрения трудовых споров.  
38. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым 

спорам и в суде.  
39. Гарантии работникам, совмещающим работу с обучением.  
40. Административное правонарушение: понятие, признаки, состав. 
41. Понятие и признаки административной ответственности.  
42. Административные взыскания. Особенности административной 

ответственности организации.  
43. Сущность и виды поощрений. Понятие и виды административного 

принуждения.  
44. Предмет, принципы, задачи права социального обеспечения.  
45. Виды трудового стажа.     
46. Порядок формирования информационных ресурсов 
47. Порядок предоставления информационных услуг.  
48. Виды сетей связи. 
49. Понятие и виды информационных ресурсов. 
50. Правовой режим информационных ресурсов  
51. Порядок формирования информационных ресурсов и порядок предоставления 

информационных услуг.  
52. Правовой режим государственных и муниципальных информационных систем. 
53. Обеспечение безопасности Российской Федерации при создании 

информационных систем, их эксплуатации и защите содержащейся в них информации. 
54. Понятие информации и её виды. 
55.  Базовые федеральные законы как источники телекоммуникационного права. 
 
7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 
Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Практическое 
задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Опрос 
получен полный и правильный ответ; 
продемонстрировано владение материалом; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Тест учитывается процент правильно решенных тестовых заданий 

Реферат 
тема реферата полностью раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 

Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 
показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 

 

— 21 — 

http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html%23_Toc291943907
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html%23_Toc291943909
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html%23_Toc291943909
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html%23_Toc291943911
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html%23_Toc291943927
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html%23_Toc291943929
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html%23_Toc291943929
http://www.bestreferat.ru/referat-217493.html%23_Toc291943939


09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 
оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 
показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 
неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 
процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 
недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 
несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

 

При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 
аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

 
Дифференцированный зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 30 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 
применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы. 

Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 
обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 
контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

 

Индекс 
компетенции  

Формулировка компетенции  
 

1 2 

ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК-5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК-6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК-8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 
поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 
реализации; 

- основы законодательства о труде, организации охраны труда; 
- условия труда, причины травматизма на рабочем месте; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
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- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи  
уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работников и населения 
от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- выполнять правила безопасности труда на рабочем месте; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь. 
иметь практический опыт: 

- использования средств индивидуальной защиты; 
- оказания доврачебной помощи пострадавшему при ЧС. 

 
1.3. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» входит в состав общего 

профессионального цикла образовательной программы.  
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет  68 часов. 
 

Распределение часов по видам учебных работ: 
 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

4 
семестр 

Лекции, уроки 46 
Практические занятия, семинары 22 
Лабораторные занятия  
Курсовое проектирование  
Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  
Самостоятельная работа  

Всего 68 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в 

часах 
 

1 2 3 
Раздел 1 
Чрезвычайные 
ситуации 

Содержание  

7 

Тема 1.1 Чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера. 
Содержание Темы 1.1: понятие и классификация ЧС. 
Понятие и классификация поражающих факторов ЧС. 
Психология безопасности. Охрана труда. Безопасность на 
производстве 
Тема 1.2 Чрезвычайные ситуации военного времени  
Содержание Темы 1.2: ЧС военного времени с 
применением обычных средств поражения. Характеристика 
химического оружия, биологического оружия, 
радиологического оружия. Действие населения в очаге 
военных действий. 
Тема 1.3. Оценка последствий чрезвычайных ситуаций 
Содержание Темы 1.3: Методика оценки степени 
разрушения объектов экономики в результате действия 
поражающих факторов ЧС. 
Тема 1.4. Повышение устойчивости функционирования 

объекта экономики (ПУФ ОЭ). 
Содержание Темы 1.4: Понятие устойчивости 

функционирования объекта экономики в условиях ЧС. 
Пути повышения УФ ОЭ. 

Тема 1.5. Защита персонала объекта и населения в 
чрезвычайных ситуациях 

Содержание Темы 1.5: Классификация СИЗ и СКЗ. Правила 
применения СИЗ в ЧС. Правила поведения и 
эксплуатации СКЗ в ЧС. 

Тема 1.6. Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
в мирное и военное время 

Содержание Темы 1.6: Алгоритм проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ (АСДНР) 

Тема 1.7. МЧС России Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). 

Содержание Темы 1.7: Структура РСЧС. Задачи РСЧС 
Тема 1.8. Гражданская оборона 
Содержание Темы 1.8: Структура ГО. Назначение и задачи 
ГО. 
В том числе, практических занятий 14 

ПР01 Общие вопросы безопасности жизнедеятельности. 
Классификация основных форм деятельности. 
Негативные факторы техносферы. 

1 

ПР02. Загрязнение биосферы объектами экономики.  2 
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1 2 3 
Системы восприятия человеком состояния среды 
обитания. 
ПР03. Естественные системы человека для защиты от 
негативных воздействий. 2 

ПР04. Воздействие вредных и опасных производственных 
факторов на человека и среду обитания. Обеспечение 
комфортных условий жизнедеятельности 

2 

ПР05. Метеорологические условия в производственных 
помещениях. 2 

ПР06. Факторы, определяющие комфортные условия 
труда. 1 

ПР07. Антитеррорестическая безопасность 2 
ПР08. Организация производственного освещения. 2 

Раздел 2  
Основы военной 
службы (для 
юношей). 
Основы 
медицинских 
знаний (для 
девушек). 

Содержание (для юношей) 

14 

Тема 2.1 Особенности военной службы. 
Содержание Темы 2.1: Основы обороны государства. 
Национальная безопасность. История создания 
Вооруженных Сил РФ. Вооруженные Силы Российской 
Федерации (структура и назначения). 
Тема 2.2 Воинская обязанность 
Содержание Темы 2.2: Военная призывная компания. 
Порядок прохождения военной службы. Служба срочная и 
по контракту (особенности, различия, преимущества). 
Альтернативная служба. Устав ВС РФ. 
2.3. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 
Содержание Темы 2.3: Права и обязанности 
военнослужащего. Федеральный закон «Об обороне». 
Положение о военно-транспортной обязанности. 
2.4. Символы воинской чести. 
Содержание Темы 2.4: Боевое знамя. Военно-морской флаг. 
Военная форма одежды. Погоны. Эполеты. Эмблемы. 
Воинские звания. Государственные наградные знаки. 
Памятники и монументы вооруженным защитникам 
Отечества.  
2.5. Боевые традиции Вооруженных Сил России.  
Содержание Темы 2.5: Правила, обычаи и нормы 
поведения военнослужащих. Военная присяга. Патриотизм. 
Верность воинскому долгу. Память поколений. Дружба и 
войсковое товарищество. Воинский коллектив. 
Содержание (для девушек) 

14 

2.1. Реанимационные мероприятия.  
Содержание Темы 2.1: Доврачебная помощь. Правила 

оказания доврачебной помощи. Понятие клинической и 
биологической смерти. Алгоритм проведения 
реанимационных мероприятий. 

2.2. Оказание доврачебной помощи при переломах, 
ранениях, термических ожогах, обморожении, 
электротравмах, отравлении 
Содержание Темы 2.2: Типология травм человеческого 
тела. Правила иммобилизации травмированных 
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1 2 3 
конечностей. Алгоритм оказания доврачебной помощи 
пострадавшему при термических ожогах разной степени. 
Алгоритм оказания доврачебной помощи пострадавшему 
при обморожении конечностей. Классификация 
электротравм и электроударов. Последствия электротравм и 
электроударов. Алгоритм оказания доврачебной помощи 
пострадавшему при электротравмах и электроударах. 
Классификация отравлений. Алгоритм оказания 
доврачебной помощи пострадавшему при отравлениях. 
2.3. Медицинские средства оказания первой помощи 
пострадавшим. 
Содержание Темы 2.3: Табельные и подручные средства 
оказания медицинской помощи. Содержание медицинской 
аптечки. 
2.4. Правила наложения жгутов и повязок. 
Содержание Темы 2.4: Алгоритм наложения повязок: 
круговой, в виде «уздечки», «чепца», спиральной, 
восьмиобразной, крестообразной, колосовидной, повязки на 
глаз, пращевидной повязки, пластырных повязок. Алгоритм 
наложения жгута (при артериальном и венозном 
кровотечении) 
В том числе, практических занятий (для юношей) 32 

ПР09. Особенности военной службы. 4 
ПР10. Воинская обязанность. 4 
ПР11. Устройство и принцип работы АК. 8 
ПР12. Символы воинской чести. 8 
ПР13. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 8 
  
В том числе, практических занятий (для девушек) 32 
ПР09. Оказание доврачебной помощи пострадавшим при 
чрезвычайных ситуациях. 14 

ПР10. Доврачебная помощь при травмах. 14 
ПР11. Реанимационные мероприятия. 4 

Дифференцированный зачет 1 
Всего: 68 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
6.1. Основная литература 
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С. В. Абрамова [и др.] ; под общей редакцией В. П. 
Соломина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/433376  

2. Каракеян, В. И. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / В. И. Каракеян, И. М. Никулина. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 313 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04629-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/433348 

 
6.2. Дополнительная литература 
1. Цуркин, А. П. Безопасность жизнедеятельности : учебное пособие / А. П. Цуркин, 

Ю. Н. Сычёв. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 320 c. — ISBN 978-5-
374-00570-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10621.html  

2. Безопасность жизнедеятельности. Практикум : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / Я. Д. Вишняков [и др.] ; под общей редакцией Я. Д. 
Вишнякова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 249 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01577-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/434608 
 

6.3 Периодическая литература  
1. Журнал «Вопросы современной науки и практики. Университет имени В.И. 

Вернадского» Режим доступа: https://elibrary.ru/, http://vernadsky.tstu.ru/ru 
2. Журнал «Вестник Тамбовского государственного технического университета»   

https://elibrary.ru, http://vestnik.tstu.ru 
 
 
6.4. Официальные, справочно-библиографические издания, интернет – ресурсы 
Университетская информационная система «РОССИЯ» https://uisrussia.msu.ru 
Справочно-правовая система «Консультант+» http://www.consultant-urist.ru 
Справочно-правовая система «Гарант» http://www.garant.ru 
Портал открытых данных Российской Федерации https://data.gov.ru 
База открытых данных Министерства труда и социальной защиты РФ 

https://rosmintrud.ru/opendata 
База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU https://elibrary.ru/ 
База данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной 

защиты РФ http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-
reestr-professionalnykh-standartov/ 

Базы данных Министерства экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru 
База открытых данных Росфинмониторинга  http://www.fedsfm.ru/opendata 
Электронная база данных «Издательство Лань» https://e.lanbook.com 
Электронная библиотечная система «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 
База данных «Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» https://www.biblio-

online.ru 
База данных электронно-библиотечной системы ТГТУ http://elib.tstu.ru 
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Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная 
библиотека» https://нэб.рф 

Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» https://openedu.ru 
Электронная база данных "Polpred.com Обзор СМИ" https://www.polpred.com 
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии http://protect.gost.ru/ 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 
определенных способностей и умений самостоятельно добывать знания из различных 
источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 
ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода Вашего 
обучения через участие в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и 
тестов. При этом Ваша самостоятельная работа играет решающую роль в ходе всего 
учебного процесса. 

Успешное освоение компетенций, формируемых данной учебной дисциплиной, 
предполагает оптимальное использование Вами времени самостоятельной работы. 
Целесообразно посвящать до 20 минут изучению конспекта лекции в тот же день после 
лекции и за день перед лекцией. Теоретический материал изучать в течение недели до 2 
часов, а готовиться к практическому занятию по дисциплине до 1.5 часов. 

Для понимания материала учебной дисциплины и качественного его усвоения Вам 
рекомендуется такая последовательность действий:  

- после прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры;  

- при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции;  

- в течение недели выбрать время для работы с литературой по учебной дисциплине 
в библиотеке и для решения задач; 

- при подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия и формулы 
по теме домашнего задания, изучить примеры;  

- решая упражнение или задачу, предварительно понять, какой теоретический 
материал нужно использовать; наметить план решения, попробовать на его основе решить 
1-2 аналогичные задачи. При решении задач всегда необходимо комментировать свои 
действия и не забывать о содержательной интерпретации. 

Рекомендуется использовать методические указания и материалы по учебной 
дисциплине, текст лекций, а также электронные пособия, имеющиеся в системе VitaLMS.  

Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 
прослушиванию лекций Вами изучаются и книги по данной учебной дисциплине. Полезно 
использовать несколько учебников, однако легче освоить курс, придерживаясь одного 
учебника и конспекта.  

Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться понимания изучаемой темы 
дисциплины. С этой целью после прочтения очередной главы желательно выполнить 
несколько простых упражнений на соответствующую тему. Кроме того, очень полезно 
мысленно задать себе и попробовать ответить на следующие вопросы: о чем эта глава, 
какие новые понятия в ней введены, каков их смысл. При изучении теоретического 
материала всегда полезно выписывать формулы и графики.  

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо освоить теоретические 
положения данной дисциплины, разобрать определения всех понятий и постановки 
моделей, описывающих процессы, рассмотреть примеры и самостоятельно решить 
несколько типовых задач из каждой темы. Дополнительно к изучению конспектов лекций 
необходимо пользоваться учебниками по учебной дисциплине.  

При выполнении домашних заданий и подготовке к контрольной работе необходимо 
сначала прочитать теорию и изучить примеры по каждой теме. Решая конкретную задачу, 
предварительно следует понять, что требуется от Вас в данном случае, какой 
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теоретический материал нужно использовать, наметить общую схему решения. Если Вы 
решали задачу «по образцу» рассмотренного на аудиторном занятии или в методическом 
пособии примера, то желательно после этого обдумать процесс решения и попробовать 
решить аналогичную задачу самостоятельно. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 
специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская  
область, г. Тамбов, ул. 
Мичуринская, д. 112:  

помещение № 410/Д – кабинет 
безопасности  

жизнедеятельности 

Мебель: учебная мебель  
 

Демонстрационный материал 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643 

Учебный корпус по адресу: 
392032, Тамбовская  

область, г. Тамбов, ул. 
Мичуринская, д. 112:  

помещение № 405/Д – кабинет 
тактико-специальной и огневой 

подготовки 

Мебель: учебная мебель  
 

Демонстрационный материал 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР01 
Общие вопросы безопасности жизнедеятельности. 
Классификация основных форм деятельности. Негативные 
факторы техносферы 

опрос 

ПР02 Загрязнение биосферы объектами экономики.  Системы 
восприятия человеком состояния среды обитания. 

защита реферата 

ПР03 Естественные системы человека для защиты от 
негативных воздействий 

защита реферата 

ПР04 
Воздействие вредных и опасных производственных 
факторов на человека и среду обитания. Обеспечение 
комфортных условий жизнедеятельности 

опрос 

ПР05 Метеорологические условия в производственных 
помещениях 

защита 

ПР06 Факторы, определяющие комфортные условия труда опрос 
ПР07 Антитеррорестическая безопасность защита реферата 
ПР08 Организация производственного освещения защита 

Для юношей 

ПР09 Особенности военной службы опрос, решение 
ситуационных задач 

ПР10 Воинская обязанность опрос, решение 
ситуационных задач 

ПР11 Устройство и принцип работы АК опрос 
ПР12 Символы воинской чести реферат 
ПР13 Боевые традиции Вооруженных Сил России опрос 

Для девушек 

ПР09 Оказание доврачебной помощи пострадавшим при 
чрезвычайных ситуациях 

опрос, решение 
ситуационных задач 

ПР10 Доврачебная помощь при травмах опрос, решение 
ситуационных задач 

ПР11 Реанимационные мероприятия опрос, решение 
ситуационных задач 
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7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 4 
 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Знать принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 
прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
чрезвычайных техногенных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России 

ПР01, ПР07 

Знать основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 
их реализации 

ПР02, ПР03 

Знать основы законодательства о труде, организации охраны труда ПР04, ПР05, ПР06, ПР08 
Знать условия труда, причины травматизма на рабочем месте ПР04 
Знать основы военной службы и обороны государства ПР09 
Знать задачи и основные мероприятия гражданской обороны ПР09 
Знать способы защиты населения от оружия массового поражения ПР09, ПР10 
Знать меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 
пожарах ПР04 

Знать организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном порядке ПР10 

Знать основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящие на вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные специальностям СПО 

ПР10, ПР11 

Знать область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы ПР10, ПР11, ПР12, ПР13 

Знать порядок и правила оказания первой помощи ПР09, ПР10. ПР11 
Уметь организовывать и проводить мероприятия по защите работников и 
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций ПР03, ПР04 

Уметь предпринимать профилактические меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 
деятельности и быту 

ПР04, ПР06, ПР08, 

Уметь выполнять правила безопасности труда на рабочем месте ПР04, ПР05, ПР06, ПР08 
Уметь использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 
оружия массового поражения ПР07, ПР10 

Уметь применять первичные средства пожаротушения ПР04 
Уметь ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них родственные полученной 
специальности 

ПР09, ПР10, ПР12 

Уметь применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 
полученной специальностью 

ПР10, ПР11 

Уметь владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы ПР09, ПР10, ПР11 

Уметь оказывать первую помощь ПР10 
Иметь практический опыт использования средств индивидуальной защиты  ПР04, ПР05, ПР09, ПР10 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Иметь практический опыт оказания доврачебной помощи пострадавшему 
при ЧС  ПР09, ПР10, ПР11 

 
 

Задания к опросу ПР01 
1. Общие вопросы безопасности жизнедеятельности.  
2. Закон Куражковского и следствия из него 
3. Классификация основных форм деятельности. 
4. Классификация негативных факторов техносферы. 
5. Классификация поражающих факторов ЧС 
6. Классификация ЧС 
 

Темы рефератов ПР02: 
1. Органы зрения (негативное влияние поражающих факторов ЧС, защита). 
2. Органы слуха (негативное влияние поражающих факторов ЧС, защита).  
3. Органы обоняния (негативное влияние поражающих факторов ЧС, защита). 
4. Органы вкуса (негативное влияние поражающих факторов ЧС, защита). 

 
Темы рефератов ПР03 

1. Органы  осязания (негативное влияние поражающих факторов ЧС, защита). 
2. Чувствительность органов чувств. 
3. Нервная система (негативное влияние поражающих факторов ЧС, защита). 
4. Гомеостаз и адаптация. 
5. Естественные системы защиты организма от негативных воздействий среды 
обитания. 
6.  Допустимое воздействие негативных факторов на человека 
 

Задания к опросу ПР04: 
1. Понятие вредного производственного фактора. Классификация 
2. Понятие опасного производственного фактора. Классификация 
3. Последствия загрязнения биосферы (сокращение объемов пресной воды, 

парниковый эффект, смог, кислотные дожди, разрушение озонового экрана, 
проблема свалок промышленного и бытового мусора) 

 
Задания к защите ПР05: 

1. Какими параметрами характеризуется микроклимат производственных помещений? 
2. Каким образом осуществляется терморегуляция организма человека? 
3. Каким образом параметры микроклимата влияют на процессы терморегуляции 

организма человека? 
4. Раскройте сущность теплового баланса в организме человека. 
5. Какие основные принципы гигиенического нормирования параметров 

микроклимата использованы в СанПиН 2.2.4.548-96? 
6. Каковы принципиальные отличия оптимальных и допустимых параметров 

микроклимата? 
7. Предназначение вентиляции производственных помещений. 
8. Виды и принцип работы естественной вентиляции.  
9.  Системы и принцип работы  механической  вентиляции.  
10. Сущность кондиционирования воздуха производственных помещений. 
 

Задания к опросу ПР06: 
1. Оптимальные условия труда 
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2. Допустимые условия труда 
3. Закономерности изменения работоспособности в течении рабочего времени 
4. Способы повышения работоспособности 
5. Обеспечение комфортных условий труда 
 

Темы рефератов ПР07: 
1.  Идеологии терроризма  
2.   Захват заложников и их освобождение        
3.   Как не стать жертвой                                        
4.   Как справиться со страхом                           
5 . Основные правила личной безопасности при захвате в качестве заложника  
6.  Психологические основы выживания  
7.  Терроризм, цена убийства                                    
8.  Аль Каеда  
9.  Антитеррористические меры против автомобиль-бомба  
10. Бомба – оружие террориста  
11. Новые камикадзе  
12. Технология против террора  
13. Особенности терактов в России  

 
Задания к защите ПР08: 

1. Светотехнические единицы (освещенность, световой поток, сила света, 
коэффициент пульсации), дать определения. 

2. Типы используемых светильников (их параметры и область применения). 
3. Назначение и виды искусственного освещения по конструктивному исполнению.   
4. Виды искусственного освещения по функциональному исполнению. 
5. Лампы накаливания, принцип работы, преимущества. 
6. Люминесцентные лампы, принцип работы, преимущества. 
7. Последовательность расчета нормируемого искусственного освещения. 
8. Требования, предъявляемые к производственному освещению. 

 
Задания к опросу и решению ситуационных задач ПР09 (для юношей): 

1. Командир части отдал приказ старшему прапорщику И. вывезти с территории 
лесничества 15 бревен для строительства укрытия для личного состава на 
учебном полигоне части. При этом никаких документов на вывоз имущества он 
старшему прапорщику не представил. Автомобиль части, загруженный 
бревнами, был остановлен при выезде с территории лесничества охраной этого 
предприятия и задержан. Кто будет нести ответственность за действия старшего 
прапорщика И.? 

2. Ефрейтор П., находясь в предоставленном отпуске, попал в ДТП в результате 
чего получит перелом ноги. Укажите размер страховых выплат (полная или 
уменьшенная выплата) за полученную травму, которую получит 
военнослужащий в данном случае. Ответ поясните. 

3. Военнослужащий С. вступил в спор со своим командиром отделения старшим 
сержантом К. и при этом оскорбил его, употребив нецензурное выражение. 
Этот случай произошел на утреннем осмотре и был связан с предъявлением 
рядовому С. требований, предусмотренных Уставом внутренней службы 
Вооруженных сил Российской Федерации. Какую ответственность – уголовную 
или дисциплинарную – понесет за свой проступок военнослужащий С.? 

4. Гражданин, не являющийся военнообязанным по состоянию здоровья (инвалид 
III группы) владеет автомобилем повышенной проходимости «УАЗ Hunter». 
Несет ли он какую-либо обязанность вперед государством в целях обороны? 
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5. Гражданин призывного возраста И. получил повестку о явке в военкомат по 
месту жительства для прохождения медицинского освидетельствования на 
предмет годности к военной службе. Призывник И. по повестке не прибыл, т.к. 
навещал в больнице больного родственника. Нарушил ли призывник И. правила 
исполнения воинской обязанности? 

 
Задания к опросу и решению ситуационных задач ПР10 (для юношей): 

1. Гражданин В., пребывающий в запасе, является индивидуальным 
предпринимателем и в параллели концессионером по концессионному 
соглашению, так как на территории его фирмы «Гарант» расположены 
сооружения предназначенные для складирования, хранения и ремонта 
имущества Вооруженных Сил Российской Федерации.  Гражданин В. продает 
принадлежащую ему фирму «Гарант» со всем располагающемся на ее 
территории недвижимым имуществом гражданину Дж., не имеющего 
гражданство РФ. Будет ли являться гражданин Дж. после совершения 
процедуры купли-продажи фирмы «Гарант» концессионером по 
концессионному соглашению, в отношении расположенных сооружений на 
территории фирмы «Гарант» предназначенных для складирования, хранения и 
ремонта имущества Вооруженных Сил Российской Федерации? Ответ поясните. 

2. Исполнительный директор завода ОАО «Трансмаш» гражданин В. отказался от 
заключения контракта о выполнении мобилизационных заказов, который был 
предложен ему органами исполнительной власти в целях обеспечения 
безопасности государства с учетом мобилизационного развертывания 
производства и возможности выполнения этих заказов. Понесет ли какое-либо 
наказание за свой отказ гражданин В.? Ответ поясните. 

3. Гражданка И. проживающая на территории субъекта РФ, но не имеющая 
гражданство РФ, в военное время отказала в предоставлении ВС РФ трактора 
John Deere владелицей которого она является. Понесет ли она какую-либо 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации? 
Ответ поясните. 

4. Рядовой П., состоящий на воинском учете в период объявленной мобилизации, 
был задержан военной полицией в соседнем областном центре. Имеет ли место 
в данном случае нарушения законодательства РФ? Ответ поясните. 

5. Полковник Б., пребывающий в запасе и подлежащий бронированию не явился в 
призывной пункт во время объявления военного положения в стране 
президентом РФ. Имеет ли место нарушения законодательства РФ гражданином 
Б.? Ответ поясните. 

 
Задания к опросу ПР10 (для юношей): 

1. Какие меры безопасности следует соблюдать при обращении с автоматом?  
2. Комплектация автомата Калашникова 
3. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 
4. На чем основано автоматическое действие автомата? 
5. Правили и последовательность разборки АК 
6. Правила и последовательность сборки АК 
 

Темы рефератов ПР11 (для юношей): 
1. Конституция Российской Федерации об организации обороны государства.  
2. Военная доктрина Российской Федерации.  
3. Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне»  
4. История создания Российских Вооруженных Сил.  
5. Виды Вооруженных Сил, рода войск, история их создания  
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6. Другие войска, их состав и предназначение 
7. Основные понятия воинской обязанности 
8. Организация воинского учета и его предназначение  
9. Обязательная подготовка граждан к военной службе  
10. Добровольная подготовка граждан к военной службе  
11. Правовые основы военной службы  
12. Международное гуманитарное право  
13. Военная присяга – клятва воина на верность Родине  
14. Прохождение военной службы по призыву Призыв на военную службу  
15. Прохождение военной службы по контракту  
16. Как стать офицером Российской армии  
17. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе  
18. Ответственность военнослужащих  

 
Темы рефератов ПР12 (для юношей): 

1. Боевое знамя.  
2. Военно-морской флаг.  
3. Военная форма одежды.  
4. Погоны. Эполеты. Эмблемы.  
5. Воинские звания.  
6. Государственные наградные знаки.  
7. Памятники и монументы вооруженным защитникам Отечества. 

 
Задания к опросу ПР13 (для юношей): 

1. Правила поведения военнослужащих на территории воинской части и вне ее 
2. Нормы поведения военнослужащих.  
3. Военная присяга.  
4. Патриотизм.  
5. Верность воинскому долгу.  
6. Память поколений.  
7. Дружба и войсковое товарищество.  
8. Воинский коллектив 

 
Задания к опросу ПР09 (для девушек): 

1. Типология травм человеческого тела.  
2. Правила иммобилизации травмированных конечностей.  
3. Правила наложения жгута при артериальном и венозном кровотечении 
4. Правила наложения повязок 
5. Классификация отравлений.  
6. Алгоритм оказания доврачебной помощи пострадавшему при отравлениях. 

 
Задания к опросу ПР10 (для девушек): 

1. Алгоритм оказания доврачебной помощи пострадавшему при термических ожогах 
разной степени.  

2. Алгоритм оказания доврачебной помощи пострадавшему при обморожении 
конечностей.  

3. Классификация электротравм и электроударов.  
4. Последствия электротравм и электроударов.  
5. Алгоритм оказания доврачебной помощи пострадавшему при электротравмах и 

электроударах.  
 
Задания к опросу ПР11 (для девушек): 
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1. Признаки клинической смерти 
2. Признаки биологической смерти 
3. Правила проведения легочной реанимации  

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Цели, задачи, содержание и порядок изучения курса гражданской защиты.  
2. Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций  (ЧС) и 

объектов экономики (ОЭ) по потенциальной опасности.  
3. Поражающие факторы источников ЧС техногенного характера.  
4. Задачи, этапы и методы прогнозирования и оценки обстановки при ЧС.  
5. Стихийные бедствия, характерные для территории страны и региона, причины их 

возникновения, характер протекания, последствия.  
6. Поражающие факторы источников ЧС природного характера.  
7. Методика расчета возможных разрушений зданий и сооружений при ЧС 

природного характера. 
8. Особенности защиты населения от данных ЧС. 
9. Чрезвычайные ситуации на химически опасных объектах. 
10. Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности.  
11. Основные способы хранения и транспортировки опасных химических веществ.  
12. Химический контроль и химическая защита. 
13. Приборы химического контроля.  
14. Средства индивидуальной защиты, медицинские средства защиты. 
15. Чрезвычайные ситуации на радиационно-опасных объектах. 
16. Радиационно-опасные объекты (РОО). 
17. Радиационные аварии, их виды, динамика развития.  
18. Основные опасности при авариях на РОО. 
19. Выявление и оценка радиационной обстановки при авариях на РОО. 
20. Зонирование территории при радиационной аварии или при ядерном взрыве.  
21. Радиационный контроль, его цели и виды.  
22. Дозиметрические приборы и их использование. 
23. Особенности военной службы. 
24. Воинская обязанность 
25. Военнослужащий – защитник своего Отечества. 
26. Военная доктрина РФ.  
27. Правовые основы военной службы.  
28. Положения Общевоинских уставов.  
29. Повседневная деятельность военнослужащих. 
30. Символы воинской чести. 
31. Боевые традиции Вооруженных Сил России. 
32. Способы и приемы оказания первой медицинской помощи  
33. Реанимационные мероприятия. 
34. Оказание доврачебной помощи при переломах, ранениях, термических ожогах, 

обморожении, электротравмах, отравлении. 
35. Медицинские средства оказания первой помощи пострадавшим 
36. Правила наложения жгутов и повязок. 
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7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 
 
Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Практическое 
задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Контрольная 
работа учитывается процент правильно решенных заданий 

Опрос 
получен полный и правильный ответ; 
продемонстрировано владение материалом; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат 
тема реферата полностью раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 
показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 
оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 
показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 
неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 
процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 
недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 
несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 
Дифференцированный зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 
применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 
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Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 
контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код 
компетенции Формулировка компетенции 

ОК-1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК-2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК-3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК-5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК-6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК-7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК-8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК-9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК-11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 

− основные характеристики предприятия как основного звена 
рыночной отраслевой экономики; 

− составляющие внешней и внутренней среды предприятий отрасли; 
− производственную и организационную структуру предприятий 

отрасли; 
уметь: 

− охарактеризовать производственную и организационную структуры и 
принципы их построения; 

− выполнять укрупненные экономические расчеты и обоснования. 
− рассчитывать по принятой методологии основные технико-

экономические показатели деятельности организации. 
 
1.3. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет  53 часа. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

4 
семестр 

Лекции, уроки 24 
Практические занятия, семинары 22 
Лабораторные занятия  
Курсовое проектирование  
Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  
Самостоятельная работа 7 

Всего 53 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в 

часах 
 

1 2 3 
Тема 1.  
Общие основы 
функционирован
ия субъектов 
хозяйствования  
 

Содержание  

4 
Отрасль в системе национальной экономики. Перспективы 
развития отрасли. Понятие «предприятие». Основные 
признаки предприятия. Классификация предприятий. 
 
В том числе, практических занятий 2 

ПР01. Предприятие – основное звено экономики 2 
Самостоятельная работа  
СР01 Написание реферата на темы: 
1.Коммерческие предприятия: виды, формы 
2. Некоммерческие предприятия 
3.Порядок образования и ликвидации предприятия 
 

4 

Тема 2.  
Ресурсы 
хозяйствующих 
субъектов и 
эффективность 
их использования 

Содержание 

20 

Общее понятие об основном капитале и его роль в 
производстве. Классификация элементов основного 
капитала и его структура. Учет и оценка основного 
капитала Показатели эффективного использования и 
воспроизводства основного капитала (основных фондов). 
Общее понятие оборотного капитала. Роль оборотного 
капитала в процессе производства. Состав и структура 
оборотного капитала. Оборотные средства: состав и 
структура. 

Персонал хозяйствующего субъекта и его 
классификация. Списочный и явочный состав работающих. 
Планирование кадров и их подбор. Рабочее время и его 
использование. Бюджет рабочего времени. Характеристика 
производительности труда персонала. Мотивация труда. 
Тарифная система оплаты труда. 

 
В том числе, практических занятий 10 

ПР02. Определение состава и структуры основного 
капитала предприятия, отрасли. Расчет амортизации 
основных средств. 

2 

ПР03. Определение показателей эффективности 
использования основных средств. 2 

ПР04. Определение показателей эффективности 
использования оборотных средств. 2 

ПР05. Планирование численности рабочих.  1 
ПР06. Расчет зарплаты различных категорий работников. 3 

Самостоятельная работа  
СР02 1.Подготовить реферат на одну из тем: 3 
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1 2 3 
«Формы и системы оплаты труда» 
«Материальная заинтересованность работников» 
Тема 3. 
 Результаты 
коммерческой 
деятельности 
 

Содержание  

18 

Понятие и состав издержек производства и обращения. 
Классификация затрат по признакам. Калькуляция 
себестоимости и ее значение. Методика составления смет 
косвенных расходов и их включение в себестоимость. 
Ценовая политика субъекта хозяйствования. Цены и 
порядок ценообразования. Ценовая стратегия предприятия. 

Понятие качества продукции. Сертификация 
продукции. Понятие конкурентоспособности. Понятие 
«продукт» и «услуга», методы и единицы измерения 
продукции. 
Доход предприятия, его сущность и значение. 
Рентабельность – показатель эффективности работы 
субъекта хозяйствования. Виды рентабельности. 
В том числе, практических занятий 8 
ПР07. Расчет себестоимости производства.  2 
ПР08. Калькуляция себестоимости единицы продукции. 2 
ПР09. Составление калькуляции и сметы затрат.  2 
ПР010. Расчет прибыли и рентабельности. 2 

Тема 4. 
 Планирование и 
развитие 
деятельности 
хозяйствующего 
субъекта  
 

Содержание   
Показатели технического развития и организации 

производства. Показатели экономической эффективности 
капитальных вложений в новую технику: приведенные затраты, 
коэффициент эффективности и срок окупаемости. 
 

4 

В том числе, практических занятий 2 
ПР011. Показатели технического развития и организации 
производства. Показатели экономической эффективности 
капитальных вложений в новую технику: приведенные затраты, 
коэффициент эффективности и срок окупаемости. 

2 

Дифференцированный зачет  
Всего: 53 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 
4.1. Основная литература 
1. Экономика отрасли информационных систем : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Л. Рыжко, Н. А. Рыжко, Н. М. Лобанова, 
Е. О. Кучинская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
176 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11628-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457143 

2. Основы экономики. Микроэкономика : учебник для среднего профессионального 
образования / Г. А. Родина [и др.] ; под редакцией Г. А. Родиной. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 330 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-10688-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450923 

4.2. Дополнительная литература 
 
1. Основы экономики организации. Практикум : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой, 
А. В. Шарковой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-9279-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452256  

2. Кузовкова, Т. А. Экономика отрасли инфокоммуникаций : учебное пособие / Т. А. 
Кузовкова, Е. Е. Володина, Е. Г. Кухаренко. — Москва : Московский технический 
университет связи и информатики, 2016. — 178 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/92451.html  
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина «Экономика отрасли» предусматривает теоретическое изучение 

основных понятий, принципов, форм, механизмов и методов организации финансов 
предприятий различных организационно-правовых форм и отраслей хозяйства. 

При этом значительная доля учебного времени отведена на получение 
практических навыков, связанных с умением правильно анализировать конкретные 
ситуации, возникающие в процессе финансовой деятельности предприятия, а также 
способностью  на основе этого разрабатывать наиболее эффективные пути решения 
возникающих проблем. 

Изучение дисциплины предусматривает самостоятельную работу с учебной, 
методической, периодической и нормативно-справочной литературой. Для выполнения 
заданий по дисциплине и сдачи экзамена обязательным является изучение списка 
основной литературы. 

Перед началом изучения курса рекомендуется познакомиться с целями и задачами 
курса. При необходимости можно просмотреть разделы дисциплин, определяющих 
начальную подготовку. 

Основными формами обучения являются лекции, практические занятия, 
самостоятельная работа, выполнение контрольной работы и консультации.  

Методические указания по выполнению контрольной работы  
Студенческая контрольная работа – это письменная работа по конкретной теме. Её 

написание предполагает хорошие знания учебного материала, изучение отдельных глав 
книг, журналов, газетных статей, а также философского, социологического, 
политологического, культурологического и др. социально- гуманитарного материала, 
имеющего прямое отношение к названию работы. Контрольная работа – один из 
важнейших элементов самостоятельного углубленного изучения основных вопросов 
философского знания. 

Методические указания по работе с литературой  
Особое место среди видов самостоятельной работы занимает работа с литературой, 

являющаяся основным методом самостоятельного овладения знаниями. Изучение 
литературы - процесс сложный, требующий выработки определенных навыков. Поэтому 
важно научится работать с книгой. Перечень и объем литературы, необходимой для 
изучения дисциплины «Экономика отрасли», определяется программой курса и другими 
методическими рекомендациями. Всю литературу можно разделить на учебники и 
учебные пособия, оригинальные научные монографические источники, научные 
публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу основную  
(рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения дисциплины. 
Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 
которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с 
целями и задачами обучения, установленными программой и требованиями дидактики. 
При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и 
каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 
Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск 
их значения в справочной литературе.  
Студентам рекомендуется с самого начала освоения данного курса работать с литературой 
и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. 
При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения 
нового материала, возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 
Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по данному курсу 
имеют определенную специфику. При освоении данного курса студент может 
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пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей 
литературой. Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать 
краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в 
аудитории материала 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения 
дисциплины. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами 
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в 
этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его 
наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и 
эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце 
каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 
материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 
систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 
новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 
нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), 
работа на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 
истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 
вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 
а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 
оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 
ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
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серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной 
литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме 
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 
самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно 
ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 
контрольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной 
проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 
наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 
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разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 
собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 
одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 
информации может быть использована при написании текста реферата или другого 
задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
− сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
− обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
− фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
− готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
− работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
− пользоваться реферативными и справочными материалами;  
− контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
− обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
− пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура текста, предваряющая информация и др.);  

− использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

− повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;  

− обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
− использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

− внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 

− внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
− составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 
специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами. 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 
Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 
помещение № 224/Д – кабинет 

междисциплинарных курсов 

Мебель: учебная мебель  
 

Технические средства: экран, 
проектор, компьютер 
 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643 

Учебный корпус по адресу: 
392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 
помещение № 201/Д – кабинет 

экономики и менеджмента 

Мебель: учебная мебель 
 

 

Учебный корпус по адресу: 
392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 
помещение № 203/Д – 
лекционная аудитория 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: экран, 
проектор 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР03 Определение показателей эффективности 
использования основных средств. 

Сквозная 
задача(индивидуальный 

вариант) 

ПР04 Определение показателей эффективности 
использования оборотных средств 

Сквозная 
задача(индивидуальный 

вариант) 
ПР06 Расчет зарплаты различных категорий работников Контр.раб. 
ПР09 Составление калькуляции и сметы затрат  Контр.раб. 

ПР11 Показатели технического развития и организации 
производства 

Конт.раб. 
 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 4 
 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Знать основные характеристики предприятия как основного звена 
рыночной отраслевой экономики ПР03, ПР04, ПР06, ПР09 

Знать составляющие внешней и внутренней среды предприятий 
отрасли ПР03, ПР04,ПР06, ПР09 

Знать производственную и организационную структуру предприятий 
отрасли ПР03,ПР04, ПР06,ПР09 

Уметь охарактеризовать производственную и организационную 
структуры и принципы их построения; ПР03, ПР04 

Уметь выполнять укрупненные экономические расчеты и 
обоснования ПР03, ПР04, Зач01 

Уметь рассчитывать по принятой методологии основные технико-
экономические показатели деятельности организации  ПР011, Зач01 
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Задания к сквозной задаче ПР03, ПР04 
Сквозная задача 

Вариант № 37    
        
Ф.И.О. студента ___________________________________________ Группа _______________________  
        
Задание 1. По данным таблицы 1 рассчитайте годовую амортизацию по объектам основных средств, определите остаточную стоимость 
основных средств на начало и конец года. 
Метод начисления амортизации: Суммы чисел лет     
        
Таблица 1 - Сведения об основных средствах предприятия     

Наименование 
Первонач. 
стоимость, 

руб. 

Норма 
аморт., % 

Сумма 
накопленной 
аморт., руб. 

Находятся 
в экспл., 

лет 

Остат. 
стоим. на 
нач.года, 

руб. 

Аморт. 
годовая, руб. 

Остат. 
стоим. на 
кон.года, 

руб. 
Сварочная установка 121 200 16,67 103 886 4       
Забор железобетонный 887 400 2 824 064 37       
Станки токарно-винторезные 287 500 5 249 167 13       
Сейф несгораемый 23 750 20 19 000 3       
Автомобиль КАМАЗ 1 500 000 12,5 625 000 2       
Сборочное оборудование 2 420 500 7,14 2 420 500 14       
Автобус 147 000 16,67 126 000 4       
Вычислительная техника 135 000 25 94 500 2       
Здание склада 742 500 2 112 976 4       
Ножницы гильотинные 840 000 6,67 770 000 11       
Инструмент разный 65 400 25 58 860 3       
Мебель 330 000 16,67 314 286 5       
Здание цеха №1 36 776 999 2 35 969 347 43       
Станок металлорежущий 127 400 5 87 360 9       
Станки фрезерные 930 240 5 88 594 1       
Автомобиль ГАЗЕЛЬ 120 000 12,5 100 000 5       
Котельная установка 3 943 680 12,5 3 286 400 5       
Пресс механический 63 700 9,1 60 805 9       
Линии электропередач 126 100 20 126 100 5       
Здание заводоуправления 23 940 000 2 20 729 223 32       
Здание цеха №2 33 660 001 2 22 176 001 21       
Здание гаража 999 000 2 892 440 34       

        
Задание 2. Проведите группировку основных средств, приведенных в таблице 1, по видам. Рассчитайте структуру на начало и конец 
года в таблице 2. Определите удельный вес активной части основных средств. О чем говорит его изменение на конец года? Рассчитайте 
среднегодовую стоимость основных средств, коэффициенты выбытия и обновления, фондоемкость и фондоотдачу в таблице 3. 
Метод:  Среднего взвешенного    
        
Таблица 2 - Структура основных средств предприятия по группам     

Группа основных средств 
Стоим. на 
нач. года, 

руб.  

Удельный 
вес, % 

Изменение стоимости Стоим. на 
кон. года, 

руб.  

Удельный 
вес, % 

 
Мес., кварт. 

ввода/ 
выбытия 

Сумма, 
руб.  

1. Здания     Октябрь -753 416      
      Июль 504 372      
2. Сооружения     - -      
3. Машины и оборудование     II кв. 187 153      
      III кв. -19 751      
      Февраль 209 032      
4. Передаточные устройства     - -      
5. Транспортные средства     Сентябрь -21 821      
      II кв. 12 863      
6. Инструмент     Октябрь -29 142      
      Март 7 903      
7. Инвентарь     - -      
ИТОГО   100% Х Х   100%  
АКТИВНАЯ часть ОС     Х Х      
        
Таблица 3 - Показатели состояния, наличия и использования основных средств    

Показатель Ед.изм. Значение     
1. Стоимость ОС на нач.года         
2. Стоимость ОС на кон.года         
3. Среднегодовая стоимость         
4. Коэф. выбытия ОС         
5. Коэф. обновления ОС         
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6. Фондоемкость         
7. Фондоотдача         
        
Задание 3. По данным таблиц 4, 5, 6 определить нормы и нормативы оборотных средств по отдельным элементам материалов, 
комплектующих, топлива и по материально-производственным запасам в целом. По данным таблиц 4, 7 определить нормы и 
нормативы оборотных средств в незавершенном производстве по видам продукции. 
        
Таблица 4 - Показатели выпуска готовой продукции      

Показатели Ед.изм. Выпускаемая продукция 
Тренажер типа А Тренажер типа Б Тренажер типа В 

Годовой план выпуска шт. 1 632 1 183 1 530 
Плановая себестоимость руб./шт. 7 630 19 950 9 108 
Длительность 
производственного цикла дни 11 16 14 

        
Таблица 5 - Нормирование материально-производственных запасов     

Используемые материалы, 
комплектующие Ед.изм. Цена, 

руб./ед. 

Потребность в материалах на 
изготовление 1 шт. продукции, ед. 

Однодневн. 
потребность 

в мат-ле, 
руб. 

Норматив 
оборотных 
средств в 
МПЗ, руб. 

Тренажер 
типа А 

Тренажер 
типа Б 

Тренажер 
типа В 

Сырье и основные материалы 
Грунтовка СХ-2 кг 85 0,980 1,378 0,935     
Листы алюминиевые кг 461 0,288 0,428 0,345     
Заклепки медные кг 622 0,170 0,364 0,186     
Сталь круглая 80 мм т 5 152 0,021 0,056 0,031     
Швеллер №10 т 2 580 0,026 0,052 0,042     
Мешки х/б упаковочные шт. 48 2,000 5,000 3,000     
Эмаль белая  кг 129 1,030 1,482 1,265     
Бумага упаковочная рул. 85 0,495 1,100 0,904     

Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия 
Станина 20-Н шт. 500 1 1 1     
Боковина 20-К шт. 350 2 2 2     
Электромотор Э-250 шт. 1 350 - 1 1     
Компьютер спортивный шт. 1 200 - 1 -     
Кардиомонитор КМ-42 шт. 980 - 1 -     

Топливо, годовая потребность 
Мазут т 5 000 224     
Уголь каменный т 2 500 363     
Масло машинное кг 300 445     
ИТОГО Х Х Х Х Х Х   
        
Таблица 6 - Определение нормы по материалам      

Группы материалов 

Интервал 
между 

поставками, 
дни 

Разгрузка 
и склад., 

дни 

Подготовка к 
произв., дни 

Текущий 
запас, дни 

Страховой 
запас, дни Норма, дни  

Сырье и основн. материалы 26 6 -        
Покупные полуфабрикаты и 
комплектующие изделия 43 6 -        
Топливо 58 10 8        
        
Таблица 7 - Определение норматива оборотных средств в незавершенном производстве   

Показатель Ед.изм. Тренажер типа А Тренажер типа Б Тренажер типа В 
Характер нарастания затрат   равномерное равномерное равномерное 
Доля единоврем. затрат % 25 39 28 
Норма об.средств в НЗП дни       
Однодневные затраты на 
производство руб.       
Норматив об.средств в НЗП руб.       

        
Задание 4. По данным таблиц 4, 8 рассчитайте показатели использования оборотных средств. 
        
Таблица 8 - Показатели использования оборотных средств     

Показатель Ед.изм. Значение     
Сумма оборотных средств на 
начало года руб. 23 800 000     
Сумма оборотных средств на 
конец года руб. 17 400 000     
Реализованная 
(произведенная) продукция руб.       
Коэффициент 
оборачиваемости         
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Длительность оборота дни       
 
Задания к контрольной работе ПР06 

 
1 Рабочий-повременщик отработал 170 ч и в течение месяца сэкономил материалов на 
2260 руб. На предприятии действует положение о премировании за экономию материалов 
в размере 40% от суммы экономии. Тарифная часовая ставка —145 руб.  
Вычислите зарплату рабочего. 

 
2. Часовая ставка инженера по эксплуатации высоковольтного электрооборудования — 
150 руб. и по условиям договора 30% премии ежемесячно. Он отработал в течение месяца 
140 ч. 
Рассчитайте заработок инженера. 
 
3. Определите дневной заработок рабочего-сдельщика на основе следующих данных: 
1) рабочий изготовил за день 5 шестерен, 8 втулок, 6 цилиндров; 
2) расценки за шестерню —80 руб., за втулку — 45, за цилиндр – 30 руб. 
 
4. Рабочий 5 разряда отработал за месяц 23 смены. Продолжительность смены 8 часов. В 
соответствии с премиальным положением ему начисляется премия: за каждый процент 
перевыполнения нормированного задания по 2%, за выполнение нормированного задания 
10%, за соблюдение показателей качества продукции 10%, за экономию сырья по 0,5% за 
каждый процент снижения расхода сырья против установленной нормы и по 0,3% за 
каждый процент экономии электроэнергии. За месяц рабочий выполнил нормированное 
задание на 105%, при полном соблюдении показателей качества готовой продукции, 
сэкономил 3% сырья и 2% электроэнергии. Рассчитать заработную плату рабочего за 
месяц. 
 

5.Рассчитайте величину заработной платы каждого работающего, используя бестарифную 
систему оплаты труда. 

Исходные данные: 
Таблица - Система квалификационных уровней 
 Квалификационная группа Квалификационный 

коэффициент КТУ Численность, 
чел 

1. Руководитель предприятия 4,5 1,1 1 
2. Главный инженер 4,0 1,1 1 
3. Заместитель директора 3,6 1,0 2 
4. Руководители подразделений 3,25 1,0 15 
5. Ведущие специалисты 2,65 1,1 70 

6. Специалисты и рабочие высших 
квалификаций 2,5 1,07 20 

7. Специалисты второй категории и 
квалифицированные рабочие 2,1 1,05 70 

8. Специалисты третьей  категории и 
квалифицированные рабочие 1,7 1,05 80 

9. Специалисты и рабочие 1,3 1,05 200 
10. Неквалифицированные рабочие 1,0 1,00 150 

 
Продолжительность смены 8 часов, число рабочих дней в месяце – 21, плановые потери 
рабочего времени – 7%. 

ФОТ – 4,5 млн. руб. 
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Задания к контрольной работе ПР09 

 
Составьте калькуляцию себестоимости единицы изделий на основе следующих данных.  
1. Предприятие выпускает три вида продукции в количестве, шт.: А -860; Б -2010; В -524. 
2. Расходы сырья и основных материалов по видам изделий планируются на основе следующих 

норм расходов и средневзвешенных цен: 
 

Основные виды 
сырья и мате- 
риалов 

Единица измерения Норма расхода 
На ед. 

Средневзвешен- 
ная цена, руб. продукции нормы расхода 

1. Горячекатаный прокат  
Изделие А 

 
шт. 

 
кг 

 
538,500 

 
36,20 

Б » »» 330,600 28,60 
В » »» 720,000 20,50 
2  Пиломатериалы 
Изделие Б 
3. Лакокрасочные 

 
»» 

 
м3 

 
0,0420 

 
1660,00 

материалы  
Изделие А 

 
»» 

 
кг 

 
6,800 

 
16,20 

Б " " 7,500 22,50 
В » » 5,500 26,30 

Возвратные отходы определены в размере 3 % стоимости сырья и материалов. 
3. Нормы трудоемкости и прямой тарифной заработной Платы: 
Виды продукции Сдельная расценка единицы продукции, руб 

Изделие А 4988 
Изделие Б 1866,36 
В 5212,48 
Надбавки, доплаты и премии из фонда заработной платы и фонда мастера, входящие в 

фонд часовой, дневной и месячной заработной платы, составляют 33 % тарифной оплаты труда 
основных производственных рабочих, а дополнительная заработная плата - 8% общего фонда, 
включая надбавки, доплаты и премии. 

Средняя ставка единого социального налога по заработной плате всего промышленно-
производственного персонала предприятия составляет 30,2 %. 

4. Другие прямые производственные затраты составили на одно изделие, руб.: 
 

Виды затрат Изделие 

А Б В 
Прочие основные материалы 
 Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты 
Топливо на технологические цели  
Энергия на технологические цели  
Сметная ставка расходов на одно изделие по содержанию и 
эксплуатации оборудования (определена на основе расчета количе-
ства приведенных машино-часов на изделие и плановой стоимости 

 )  
 

2430 
22700 
1410 
3100 
12 230 

 
 

 

4 842 
15260  
1440  
2 660 
12 020 
 
 
 

3 740 
26 140 
1110 
2820 
13 063 
 
 
 5. Косвенные расходы планируются в следующих суммах, тыс. руб.: 

а) возмещение износа специнструментов и приспособлений -1130; 
б) расходы на подготовку и освоение производства - 5160; 
в) цеховые расходы - 41 430; 
г) общепроизводственные расходы - 60 655; 
д) внепроизводственные расходы - 6 528; 
е) потери от брака не планируются. 
6. Распределение косвенных расходов по ассортиментным 

группам привести по следующей базе: 
расходы на возмещение износа специнструментов, приспособлений и цеховые расходы 

распределить пропорционально удельному весу ассортиментных групп в сумме затрат на 
основную заработную плату производственных рабочих (без надбавок, доплат и премий), 
определенных на основе приведенных машино-часов и их плановой стоимости; 

 

— 16 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

общепроизводственные расходы и расходы на подготовку и освоение производства 
отнести на отдельные группы продукции пропорционально сумме прямых расходов; 

внепроизводственные расходы распределить по удельному весу изделий в составе 
производственной себестоимости. 

7. На основе калькуляции полной себестоимости изделий предложите для покупателя 
возможные варианты цен на изделие, если их рентабельность в отчетном периоде составляла, %: А 
- 28,5; Б - 32,6; В - 26,7. Продукция предприятия поставляется как комплектующие изделия на 
основе долговременного договора с потребителем и на предстоящий период свободна от 
конкуренции. 

8. Расчеты прямых затрат на единицу продукции произведите в рублях и копейках; на 
общий выпуск изделий - в рублях. Подсчеты общего объема затрат (прямых и косвенных), а также 
их распределение выполните округленно - в тысячах рублей. 

 
Плановая калькуляция себестоимости единицы изделий А, Б, В 
 

Калькуляционные статьи затрат 
 
 

Сумма затрат на 
единицу изделия, 
руб., коп. 
А Б В 

Сырье и материалы    
Возвратные отходы (вычитаются)    
И т о г о      
Покупные комплектующие изделия и п/ф    
Топливо на технологические цели    
Энергия на технологические цели    
Основная заработная плата производственных рабочих    
Дополнительная заработная плата производственных 
рабочих 

   

Отчисления во внебюджетные фонды     
Расходы на подготовку и освоение производства    
Возмещение износа специнструментов и приспособлений    
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования    
Цеховые расходы     
Цеховая себестоимость    
Общепроизводственные расходы     
Потери от брака (технологические)     
Производственная себестоимость     
Внепроизводственные расходы     
Полная себестоимость      
 

Задания к контрольной работе ПР011 
Дайте экономическую оценку производственно-хозяйственной деятельности предприятия 
после внедрения организационно-технического мероприятия 
Показатели Отчетный год Плановый 

год 
1. Капитальные вложения на внедрение 
организационно-технического мероприятия, тыс.руб. 

- 20,0 

2. Произведено и реализовано продукции, тыс.руб 200 250 
3. Стоимость основных средств, тыс.руб. 50 60 
4. Средний размер оборотных средств, тыс.руб. 70 60 
5. Амортизация, тыс.руб 10 16 
6. Численность рабочих, чел 15 13 
7. Прибыль от реализации продукции, тыс.руб 30 57 
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Примеры типовых тестовых заданий к дифференцируемому зачету Зач01 
 

Задание к дифференцированному зачету №____ 
  

Студента___________________________________группы________________________ 
 

1. Коэффициент нарастания затрат рассчитывается как отношение: 
     а) балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных фондов, НМА и 
оборотных средств 
     б) совокупного норматива к однодневным затратам на валовую продукцию 
     в) средней себестоимости незавершенного производства ко всей стоимости изделия 
2. Время на подготовку сырья, материалов к производству (сушка, зачистка, обдирка и 
пр.) - это..... 
     а) страховой запас 
     б) транспортный запас 
     в) текущий запас 
     г) технологический запас 
3. Фактические затраты на возведение зданий и сооружений, на приобретение основных 
средств, доставку их к месту назначения, а также иные расходы, необходимые для 
доведения основных средств до состояния готовности к эксплуатации определяют 
     а) ликвидационную стоимость 
     б) остаточную стоимость 
     в) полную восстановительную стоимость 
     г) полную первоначальную стоимость 
     д) балансовую стоимость 
4. Оборотные средства включают в себя: 
     а) краткосрочные финансовые вложения 
     б) незавершенное строительство 
     в) запасы 
     г) долгосрочные финансовые вложения 
     д) нематериальные активы 
     е) дебиторская задолженность 
     ж) денежные средства 
5. К показателям эффективности использования оборотных средств не относятся 
     а) цена последней закупки 
     б) балансовая прибыль 
     в) коэффициент оборачиваемости оборотных средств 
6. При каком методе для определения суммы годовых амортизационных отчислений 
используется формула: 
Аг=Фпер*t/T, где 
Фпер - полная первоначальная стоимость основных средств; 
t - число лет, оставшихся до истечения срока службы; 
T - сумма чисел от 1 до Tсл. 
     а) метод уменьшающегося остатка 
     б) метод начисления по выработке продукции 
     в) линейный метод 
     г) метод суммы чисел лет 
7. К пассивной части основных средств нельзя отнести: 
     а) рабочие машины и оборудование 
     б) транспортные средства 
     в) передаточные устройства 
8. К незавершенному производству относятся: 
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     а) топливо 
     б) полуфабрикаты собственного изготовления 
     в) вспомогательные материалы 
     г) готовая продукция 
     д) покупные полуфабрикаты 
     е) продукция в производственном процессе 
9. Оборотные средства обладают следующими признаками: 
     а) полностью потребляются в одном производственном цикле 
     б) утрачивают свою натурально-вещественную форму 
     в) переносят свою стоимость на выпускаемую продукцию постепенно, по частям 
10. Вставьте пропущенное слово: 
___?____ - это процесс переноса стоимости, утрачиваемой основными средствами в 
процессе эксплуатации, на произведенную продукцию(работы, услуги). 
     а) амортизация 
11. Какие группы основных средств относят к активной части? 
     а) машины и оборудование 
     б) транспортные средства 
     в) инструмент 
     г) производственный и хозяйственный инвентарь 
     д) сооружения 
     е) здания 
     ж) передаточные устройства 
12. В состав производственных запасов входят: 
     а) расходы будущих периодов 
     б) сырье, материалы, покупные полуфабрикаты 
     в) тара 
     г) готовая продукция 
     д) полуфабрикаты собственного изготовления 
     е) топливо 
13. При каком методе для определения суммы годовых амортизационных отчислений 
используется формула: 
Аг=Фо*На/100, где 
Фо - остаточная стоимость основных средств; 
На - норма амортизации 
     а) линейный метод 
     б) метод уменьшающегося остатка 
     в) метод начисления амортизации по выработке продукции 
     г) метод суммы чисел лет 
14. В каких единицах измеряется норма оборотных средств? 
     а) в рублях 
     б) безразмерный показатель 
     в) в днях 
15. Какой показатель вычисляется как отношение объема произведенной продукции в 
стоимостном выражении к среднегодовой стоимости основных средств? 
     а) фондоемкость 
     б) фондовооруженность 
     в) фондоотдача 
16. Полная первоначальная стоимость основных средств составляет 120 д.е. Срок службы 
- 4 лет. Определите остаточную стоимость основных средств на начало третьего года, 
используя для начисления амортизации метод суммы чисел лет. 
17. Стоимость основных средств цеха: 
Здания - 60 д.е. 
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Сооружения - 50 д.е. 
Машины и оборудование - 80 д.е. 
Транспортные средства - 30 д.е. 
Инструмент - 20 д.е. 
Инвентарь - 10 д.е. 
Определите удельный вес активной части основных средств (в %). 
18. Расход материалов за месяц составил 300 тыс.руб. Интервал между поставками - 10 
дней, время на разгрузку - 2 дня, подготовка материала к производству - 3 дня. 
Определите норматив оборотных средств в материальных запасах. 
19. Предприятие реализовало в текущем квартале продукции на 738 млн.руб. Величина 
оборотных средств на начало квартала 80 млн.руб., на конец - на 4 млн.руб больше. 
Какова потребность в оборотных средствах в плановом квартале, если длительность 
оборота снизится на 10%? 
20. Квартальный объем производимой продукции - 100 шт. Себестоимость ед-цы - 9 
тыс.руб. Первоначальные затраты на производство -  4,5 тыс.руб. Длительность 
производственного цикла - 10 дней. Возрастание затрат равномерное. Найти норматив 
оборотных средств в незавершенном производстве. 
 

 
 
7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 

«5» - задание выполнено в заданное время, самостоятельно, руководствуясь 
определениями и формулами по заданной теме  

«4» - задание выполнено в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
последовательности, при выполнении отдельных расчетов допущены небольшие ошибки 

«3» - задание выполнено в заданное время, самостоятельно, отдельные задачи выполнены 
с ошибками, либо не выполнены полностью; 

«2» – обучающийся самостоятельно не справился с работой, демонстрирует незнание 
теоретического материала. 

 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 
Дифференцированный зачет 
Промежуточная аттестация проводится в форме компьютерного тестирования. 
Продолжительность тестирования: 30 минут. 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные тестовые задания (%) 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 
обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 
контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 –Формируемые компетенции 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 1 
Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным 
контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей 
социального и культурного контекста. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях 
- приемы структурирования информации 
- основы проектной деятельности 
- правила оформления документов и построения устных сообщений 
- современные средства и устройства информатизации, порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 
- Методы описания схем баз данных в современных СУБД. Основные положения 

теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. Основные принципы структуризации и 
нормализации базы данных. Основные принципы построения концептуальной, логической 
и физической модели данных. 

- Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. Структуры 
данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и 
кластеров. 

- Методы описания схем баз данных в современных СУБД. Структуры данных 
СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. 
Методы организации целостности данных. 

- Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. Основные 
принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных. 

- Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. Алгоритм 
проведения процедуры резервного копирования. Алгоритм проведения процедуры 
восстановления базы данных. 

- Методы организации целостности данных. Способы контроля доступа к данным и 
управления привилегиями. Основы разработки приложений баз данных. Основные 
методы и средства защиты данных в базе данных 

уметь: 
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- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 
контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 
информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 
выделять наиболее значимое в перечне информации; 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 
задач; использовать современное программное обеспечение 

- Работать с документами отраслевой направленности. Собирать, обрабатывать и 
анализировать информацию на предпроектной стадии. 

- Работать с современными caseсредствами проектирования баз данных. 
- Работать с современными caseсредствами проектирования баз данных. Создавать 

объекты баз данных в современных СУБД. 
- Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 
- Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. Выполнять 

стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой 
процедуры. Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 
выполнения этой процедуры 

- Выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения 
работы пользователя с базой данных. Обеспечивать информационную безопасность на 
уровне базы данных. 

иметь практический опыт: 
- Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 
- Выполнять работы с документами отраслевой направленности. 
- Работать с объектами баз данных в конкретной системе управления базами 

данных.Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных.Работать с 
документами отраслевойнаправленности.Использовать средства заполнения базы 
данных.Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

- Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 
данных 

- Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления 
базами данных. 

- Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 
 
1.3. Дисциплина входит в состав профессиональной подготовки образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет 98часов. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

4 
семестр 

Лекции, уроки 46 
Практические занятия, семинары 46 
Лабораторные занятия - 
Курсовое проектирование - 
Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации - 
Самостоятельная работа 6 

Всего 98 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем 
в 

часах 
 

1 2 3 
Раздел 1  
Принципы 
проектирования 
баз данных 

Содержание  

10 

Тема 1.1 Создание базы данных и таблиц 
Принципы построения баз данных. Концептуальная модель 
базы данных. Реляционная модель базы данных. 
Нормализация таблиц базы данных. 
Тема 1.2. Типы данных 
Целые, вещественные, строковые типы данных. 
В том числе, практических занятий  

ПР01.Разработка базы данных. Основы работы в SQL 4 
Раздел 2  
Построение 
таблиц баз 
данных с 
использованием 
языка SQL 

Содержание  

30 

Тема 2.1. Создание таблиц и наполнение их 
информацией 
ОператорыCreate Database,Create Table, Insert Into. 
Тема 2.2. Выборка данных 
Оператор SELECT, группировка, выбор с условием, виды 
условий. 
Тема 2.3. Вложенные запросы 
Подзапросы. Степень вложенности запросов. 
Тема 2.4. Объединение таблиц 
Внутреннее и внешнее объединение таблиц. 
ПредложенияLeft Outer и Right Outer. 
Тема 2.5. Группировка записей 
Функция COUNT() и предложение Having. 
Тема 2.6. Редактирование, обновление и удаление 
данных 
ОператорыADD,UpdateиDrop. 
Тема 2.7. Встроенные функции 
Функции MIN, MAX, AVG. 
Тема 2.8. Строковые функции 
Функции для работы со строками Concat, Lower, Replace. 
Тема 2.9. Функции даты и времени 
Функции форматирования даты и времениDate_Format 
иTime_Format. 
Тема 2.10. Хранимые процедуры 
Создание, использование и удаление.Просмотр имеющихся 
процедур и их редактирование.Хранимые процедуры. 
Оператор ветвления IF и переменные. Циклы. 
В том числе, практических занятий  

ПР02. Выборка данных - оператор SELECT 4 
ПР03. Уточнения запросов 4 
ПР04. Агрегированные функции 4 
ПР05. Строковые и числовые функции 4 
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1 2 3 
 ПР06. Условные выражения с оператором CASE 4 

ПР07. Простые подзапросы 4 
ПР08. Связанные подзапросы 4 
ПР09. Операции соединения 4 
ПР10. Добавление, удаление и изменение данных 4 
ПР11. Представления 4 

Раздел 3 
Разработка 
клиентского 
приложения для 
работы с базой 
данных 

Тема 3.1. Компоненты закладки ADO 
Назначение компонент, их свойства и методы. Настройка 
соединения данных с сервером базы данных. 

6 Тема 3.2. Компоненты для работы с наборами данных 
Выбор и установка таблиц базы. Отображение данных 
таблицы базы данных. Создание полей подстановки. 
Использование визуальных компонентов. Добавление, 
редактирование и удаление данных. 
В том числе, практических занятий  
ПР12.Создание приложения для работы с базой данных 6 

Самостоятельная работа  
СР01 Подготовка сообщения 

6 

Дифференцированный зачет 4 
Всего: 102 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 
4.1.Основная литература 
1. Лазицкас, Е.А. Базы данных и системы управления базами данных [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.А. Лазицкас, И.Н. Загумённикова, П.Г. Гилевский. — 
Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2016. — 268 c. — 978-985-503-558-0. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/67612.html. 

Безопасность систем баз данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 
Скрыпников [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский 
государственный университет инженерных технологий, 2015. — 144 c. — 978-5-00032-
122-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50628.html 

4.2.Дополнительная литература 
1. Алексеев В.А. Основы проектирования и реализации баз данных [Электронный 

ресурс] : методические указания к проведению лабораторных работ по курсу «Базы 
данных» / В.А. Алексеев. — Электрон. текстовые данные. — Липецк: Липецкий 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 26 c. — 2227-8397. — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55122.html 

2. Разработка и защита баз данных в Microsoft SQL Server 2005 [Электронный 
ресурс] / . — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 147 c. — 2227-8397. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/73719.html 

 

— 7 — 

http://www.iprbookshop.ru/67612.html
http://www.iprbookshop.ru/55122.html
http://www.iprbookshop.ru/73719.html


09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами 

системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в 
этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его 
наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и 
эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце 
каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 
материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 
систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 
новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 
нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), 
работа на которых обладает определенной спецификой. 

 
Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 
истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 
вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 
а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 
оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 
ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 
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Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной 
литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме 
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 
самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно 
ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 
контрольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной 
проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

 

— 9 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 
наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 
собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работыс литературными источниками является создание 
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 
одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 
информации может быть использована при написании текста реферата или другого 
задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
− сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
− обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
− фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
− готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
− работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
− пользоваться реферативными и справочными материалами;  
− контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
− обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
− пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура текста, предваряющая информация и др.);  

− использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

− повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;  

− обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
− использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

− внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 

− внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
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составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебнойдеятельностив рамках дисциплиныиспользуются 
специальные помещения, оснащенные необходимымоборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами. 

 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область,г. 
Тамбов, ул. Мичуринская,д. 112: 
помещение № 207/Д – кабинет 

междисциплинарных курсов 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: 
переноснойэкран, переносной 
проектор 
 

MSOffice, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
 

Учебный корпус по адресу: 
392032, Тамбовская область,г. 

Тамбов, ул. Мичуринская,д. 112: 
помещение № 224/Д – кабинет 

междисциплинарных курсов 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: экран, 
проектор, компьютер 
 

Учебный корпус по адресу: 
392032, Тамбовская область,г. 

Тамбов, ул. Мичуринская,д. 112: 
помещение № 223/Д – 

лаборатория технологии 
разработки баз данных 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 
мебели: 
компьютерные столы 
 

Технические средства: 
интерактивная доска, проектор, 
компьютеры 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

MicrosoftWindows 7 
proЛицензия №49487340 
MicrosoftOffice2007 Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 

MicrosoftWindowsXP Лицензия 
№44964701 
MicrosoftOffice 2007  Лицензия 
№44964701 
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Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1.Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях,заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР01 Разработка базы данных. Основы работы в SQL опрос 
ПР02 Выборка данных - оператор SELECT опрос 
ПР03 Уточнения запросов опрос 
ПР04 Агрегированные функции опрос 
ПР05 Строковые и числовые функции опрос 
ПР06 Условные выражения с оператором CASE опрос 
ПР07 Простые подзапросы опрос 
ПР08 Связанные подзапросы опрос 
ПР09. Операции соединения опрос 
ПР10. Добавление, удаление и изменение данных опрос 
ПР11 Представления опрос 
ПР12 Создание приложения для работы с базой данных опрос 
СР01 Подготовка сообщения реферат 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 4 
 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Знать алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях 

ПР01, СР01 

Знать приемы структурирования информации ПР01, СР01 
Знать основы проектной деятельности ПР01, СР01 
Знать правила оформления документов и построения устных 
сообщений 

СР01 

Знать современные средства и устройства информатизации, 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 
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Знатьметоды описания схем баз данных в современных СУБД. 
Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, 
баз знаний. Основные принципы структуризации и 
нормализации базы данных. Основные принципы построения 
концептуальной, логической и физической модели данных. 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Знатьосновные принципы структуризации и нормализации 
базы данных. Структуры данных СУБД, общий подход к 
организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Знатьметоды описания схем баз данных в современных СУБД. 
Структуры данных СУБД, общий подход к организации 
представлений, таблиц, индексов и кластеров. Методы 
организации целостности данных. 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Знатьосновные принципы структуризации и нормализации 
базы данных. Основные принципы построения 
концептуальной, логической и физической модели данных. 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Знатьтехнологии передачи и обмена данными в 
компьютерных сетях. Алгоритм проведения процедуры 
резервного копирования. Алгоритм проведения процедуры 
восстановления базы данных. 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Знатьметоды организации целостности данных. Способы 
контроля доступа к данным и управления привилегиями. 
Основы разработки приложений баз данных. Основные 
методы и средства защиты данных в базе данных 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Уметь распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; выявлять 
и эффективно искать информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы; 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Уметь определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Уметь грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 
по профессиональной тематике на государственном языке 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Уметь применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использовать современное 
программное обеспечение 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Уметьработать с документами отраслевой направленности. 
Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на 
предпроектной стадии. 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Уметьработать с современными caseсредствами 
проектирования баз данных. 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Уметьработать с современными caseсредствами 
проектирования баз данных. Создавать объекты баз данных в 
современных СУБД. 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 
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Уметьсоздавать объекты баз данных в современных СУБД. ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Уметьприменять стандартные методы для защиты объектов 
базы данных. Выполнять стандартные процедуры резервного 
копирования и мониторинга выполнения этой процедуры. 
Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести 
мониторинг выполнения этой процедуры 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Уметьвыполнять установку и настройку программного 
обеспечения для обеспечения работы пользователя с базой 
данных. Обеспечивать информационную безопасность на 
уровне базы данных. 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Иметь практический опытвыполнять сбор, обработку и анализ 
информации для проектирования баз данных. 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Иметь практический опытвыполнять работы с документами 
отраслевой направленности. 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Иметь практический опытработать с объектами баз данных в 
конкретной системе управления базами данных. Использовать 
стандартные методы защиты объектов базы данных. Работать 
с документами отраслевой направленности. Использовать 
средства заполнения базы данных. Использовать стандартные 
методы защиты объектов базы данных. 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Иметь практический опытработать с объектами базы данных в 
конкретной системе управления базами данных 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Иметь практический опытвыполнять работы с объектами базы 
данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

Иметь практический опыт использовать стандартные методы 
защиты объектов базы данных. 

ПР01, ПР02, ПР03, ПР04, 
ПР05, ПР06, ПР07, ПР08, 
ПР09, ПР10, ПР11, ПР12, 
СР01 

 
 
Задания к опросу ПР01 
1. Пример ненормализованной таблицы. 
2. Как создать новую БД и добавіігь в нее таблицы? 
3. Какие поля необходимо заполнить при создании новой таблицы? 
4. Что такое внешний и первичный ключ? Как осуществить импорт БД? 
6  Чем руководствуется разработчик БД при определении типа хранимых 

данньт? 
7. Для чего предназначена функция auto increment? 
8. Дать определение нормализации таблиц БД. 
9. Дать определение первой, второй и третьей нормальной формы. 
10. Что такое полная функциональная зависимость? 
11. Что такое многозначная функциональная зависимость? 
12. Что такое транзитивная функциональная зависимость? 
13. Какую таблицу можно назвать нормализованной? 
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Задания к опросу ПР02 
 

1. Предназначение операторов SELECT, DELETE, WHERE,UPDATE. 
2. Как осуществить передачу данных, используяссылки/кнопки форм? 
3. Как осуществляется ндентификация данных дляудаления? 
4. Как осуществить выборку данных из несколькихтаблиц? 
5. Как осуществить выборку всех данных из таблицы? Значение 

несколькихполей? 
 

Задания к опросу ПР03 

1. Перечислить операторы сравнения и ихзначения. 
2. Оператор сравнения BETWEEN. Принцип работы и форматзаписи. 
3. Оператор сравненияШ. 
4. Оператор сравненияLIKE 
5. Поиск нулевогозначения. 
6. Оператор пересечения AND. Формат записи.  
7. Оператор объединения OR. Формат записи. Варианты объединений. 
8. Оператор отрицания NOT. Формат записи. Вариантыотрицаний. 

 
Задания к опросу ПР04 
 

1. Какую операцию выполняет операторORDER ВУ? 
2. Что выполняет приставка ASC оператора ORDERВУ? 
3. Что выполняет приставка DESC оператора ORDERВУ? 
4. Для чего используются статистические функции SQL? 

Перечислите статистические функции SQL и ихназначение. 
6. Как создать новую базу данных вMySQL? 
7. Привести примеры использования статистических функций в базе 

данных. 
 
Задания к опросу ПР05 
 

1. Каким оператором осуществляется создание новой БД? Формат записи, 
атрибутыоператора. 

2. Каким оператором осуществляется создание таблицы? Формат записи, 
атрибуты. 

3. Как осуществить изменение структурытаблиц? 
4. Как осуществить изменение кодировки таблицы? Показать напримере. 
5. Каким оператором осуществляется удалениетаблицы? 

 
Задания к опросу ПР06  
 
1. Объяснить, как работают написанные запросы. 
2. Рассказать про операцию соединения (JOIN) иразличные её разновидности. 
3. Рассказать про агрегатные функции, предложенияGROUP BY и HAVING. 
4. Как выбрать только уникальные значения какоголибо столбца? 
5. Как осуществить сортировку повозрастанию/убыванию по значению какого-либо 
столбца? 
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6. Как агрегатные функции ведут себя поотношению к неопределённым значениям? 
7. Рассказать о теоретико-множественных операциях в SQL. 
 
 
Задания к опросу ПР07  
 
1. Чем отличаются UNION и UNION ALL? 
2. Чем отличаются COUNT(*) и COUNT(field)? 
3. Как подсчитать количество уникальных значенийстолбца? 
4. Как можно осуществить проверку нанеопределенное значение? 
4. Рассказать про предикат LIKE. 
6. Как можно выбрать только определенноеколичество строк? 
7. Чем SQL-таблица отличается от отношения? 
 
Задания к опросу ПР08  
 
1. Исправить неверно работающий запрос (запросы). 
2. Упростить один или несколько запросов. 
3. Написать или модифицировать запрос по сформулированному заданию 
 
Задания к опросу ПР09  
 
1. Перечислите четыре  вида соединений. 
2.  При каком соединении записи, для которых не имеется пары в связанной таблице, в 
результат не включаются? 
3.   При каком соединении условие ON опускается? 
4.  Какие соединения применяются для получения полного набора записей одной из 
таблиц? 
5. С помощью какого соединения можно получить декартово произведение таблиц? 
6.  Чем отличается порядок записей в итоговом наборе, полученном с помощью 
соединения Join и объединения  Union? 
7.  Из какого запроса берутся имена полей итогового набора при объединении (Union)? 
 
Задания к опросу ПР10  
 
1.Объяснить, что делают написанные запросы. 
2. В чем различие типов CHAR и VARCHAR? 
3. Что такое внешний ключ? 
4. Какие существуют способы поддержания 
ссылочной целостности? 
5. Что такое уникальный ключ? 
6. Что такое нормализация? 
7. Рассказать о нормальных формах. 
8. Что такое IDENTITY? 
9. Рассказать о значениях по умолчанию и неопределенных значениях. 
10. Рассказать о вычисляемых столбцах. 
11. Как можно представить значение булевского типа? 
12. Как можно хранить даты и время? 
13. Рассказать о числовых типах данных. 
14. Каким образом можно вставить несколько строк спомощью одного оператора 
INSERT? 
15. Как ведет себя оператор INSERT, если в списке столбцов перечислены не все толбцы? 
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Задания к опросу ПР11  
 
1. Объясните, чем отличается представление от запроса? 
2. Для каких целей применяется представление? 
3. Укажите порядок создания представления визуальными средствами. 
4. Можно ли обновлять данные посредством представлений? 
5. Можно ли создать представление на основе нескольких таблиц? 
 
Задания к опросу ПР12  
 
1. Средства управления графического интерфейса пользователя. 
2. Принципы проектирования меню приложения.  
3. Режим окон приложения. Три типа окон приложения. 
4. Основной элемент интерфейса – экранные формы. Принципы проектирования форм. 

 
Темы реферата СР01 
1. Сравнительный анализ основных моделей данных 
2. Иерархические, сетевые, реляционные, полнотекстовые и объектно-

ориентированные базы данных 
3. Реляционная модель и реляционные СУБД 
4. Программные средства проектирования баз данных 
5.Понятие нормальной формы. Нормализация 
6.Жизненный цикл, разработка, поддержка и сопровождение баз данных 
7.Логическая модель представления знаний и правила вывода 
 
 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
 
1. Основные понятия реляционных баз данных 
2. SQL – основные понятия 
3. ОператорSELECT. Простейшие SELECT-запросы 
4. Операторы IN, BETWEEN, LIKE, IS NULL 
5. Преобразование вывода и встроенные функции  
6.  Агрегирование и групповые функции  
7. Вложенные подзапросы 
8. Связанные подзапросы  
9. Триггеры, хранимые процедуры 
10. Манипулирование данными  
11. Создание таблиц базы данных 
12. Использование индексации  
13. Ограничения  
14. Обеспечение целостности данных  
1 5. Представления 
16. Пользователи и привилегии  
17. Команда GRANT 
18. Создание и удаление пользователей 
19. Создание синонимов 
20. Компоненты системы баз данных. Уровни представления данных. Физическая и 

логическая независимость данных. 
21. Реляционная модель данных (РМД). Структуризация данных в РМД. Свойства и 

ключи отношения. Достоинства и недостатки РМД. 
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22. Системы управления базами данных (СУБД). Назначение СУБД. Классификация 
СУБД. Основные функции СУБД. Словарь-справочник данных. 

23. Проектирование баз данных. Требования к проекту базы данных. Этапы 
проектирования. 

24. Инфологическое проектирование БД. Анализ предметной области с помощью 
метода "сущность-связь". Построение ER-диаграммы. 

25. Логическое проектирование БД. Правила преобразования ER-диаграммы в схему 
БД. Составление схем отношений: выбор ключей, выбор типов данных, определение 
ограничений целостности. 

26. Нормализация отношений . 
27. Физическая организация данных. Структура хранимых данных. Ключи базы 

данных.  
28. Индексирование данных. Многоуровневые индексы. Создание и использование 

индексов. 
 
7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 
 
Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Практическое 
задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Опрос 
получен полный и правильный ответ; 
продемонстрировано владение материалом; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Реферат 
тема реферата полностью раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 
Дифференцированный зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 
применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы. 
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Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 
контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального 
и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке 

ПК 5.2 
Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями 
заказчика 

ПК 5.6 Разрабатывать техническую документацию на 
эксплуатацию информационной системы 

ПК 8.3 Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с 
учетом современных тенденций в области веб-разработки 

ПК 9.1 Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в 
соответствии с требованиями заказчика 

ПК 9.9 Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм 
подготовки информации для поисковых систем 

 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; 
- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 
- основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов; 
- показатели качества и методы их оценки; 
- системы качества; 
- основные термины и определения в области сертификации; 
- организационную структуру сертификации; 
- системы и схемы сертификации; 
 
уметь: 
- применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов; 
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- применять документацию систем качества; 
- применять основные правила и документы системы сертификации Российской 

Федерации. 
 
1.3. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет  54  часа. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

5 
семестр 

Лекции, уроки 32 
Практические занятия, семинары 16 
Лабораторные занятия  
Курсовое проектирование  
Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  
Самостоятельная работа 6 

Всего 54 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в 

часах 
 

1 2 3 
Раздел 1 Основы 
стандартизации 

Содержание  

10 

Тема 1.1 Государственная система стандартизации 
Российской Федерации 
Обеспечение качества и безопасности процессов, 
продукции и услуг в сфере информационных технологий, 
требований международных стандартов серии ИСО 9000 в 
части создания систем менеджмента качества, структуры и 
основных требований национальных и международных 
стандартов в сфере средств информационных технологий 
Тема 1.2 Стандартизация в различных сферах 
Организационная структура технического комитета ИСО 
176, модель описания системы качества в стандартах ИСО 
9001 и 9004 и модель функционирования системы 
менеджмента качества (СМК), основанной на процессном 
подходе 
Тема 1.3 Международная стандартизация 
Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии РФ и его основные задачи, 
межгосударственный совет по стандартизации, метрологии 
и сертификации Содружества Независимых Государств и 
других национальных организациях 
Тема 1.4 Организация работ по стандартизации в 
Российской Федерации 
Правовые основы стандартизации и ее задачи. Органы и 
службы по стандартизации. Порядок разработки 
стандартов. Государственные контроль и надзор за 
соблюдением обязательных требований стандартов. 
Маркировка продукции знаком соответствия 
государственным стандартам. Нормоконтроль технической 
документации 
Тема 1.5 Техническое регулирование и стандартизация в 
области ИКТ  
Обеспечение качества и безопасности процессов, 
продукции и услуг в сфере информационных технологий, 
требований международных стандартов серии ИСО 9000 в 
части создания систем менеджмента качества, структуры и 
основных требований национальных и международных 
стандартов в сфере средств информационных технологий 
Тема 1.6 Организация работ по стандартизации в 
области ИКТ и открытые системы  
Федеральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии РФ и его основные задачи, 
межгосударственный совет по стандартизации, метрологии 
и сертификации Содружества Независимых Государств и 
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1 2 3 
других национальных организациях 

 Тема 1.7 Стандарты и спецификации в области 
информационной безопасности  
Российское и зарубежное законодательство в области ИБ. 
Обзор международных и национальных стандартов и 
спецификаций в области ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 
15408 и др.  
Тема 1.8 Системы менеджмента качества  
Менеджмент качества. Предпосылки развития менеджмента 
качества. Принципы обеспечения качества программных 
средств. Основные международные стандарты в области 
ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 и ИСО/МЭК 9126-1 

В том числе, практических занятий 8 
ПР01 Стандарты и спецификации в области информационной 
безопасности 4 

ПР02 Системы менеджмента качества 4 
Раздел 2 Основы 
сертификации 

Содержание  

4 

Тема 2.1 Сущность и проведение сертификации 
Сущность сертификации. Проведение сертификации. 
Правовые основы сертификации. Организационно-
методические принципы сертификации. Деятельность ИСО 
в области сертификации. Деятельность МЭК в 
сертификации 
Тема 2.2 Нормативно-правовые документы и стандарты в 
области защиты информации и информационной 
безопасности 
Международные правовые и нормативные акты обеспечения 
информационной безопасности процессов переработки 
информации. Отечественное организационное, правовое и 
нормативное обеспечении и регулирование в сфере 
информационной безопасности. Система менеджмента 
информационной безопасности. Сертификация систем 
обеспечения качества. Экологическая сертификация. 
Сертификация информационно-коммуникационных технологий и 
система ИНКОМТЕХСЕРТ 
В том числе, практических занятий 4 

ПР03. Нормативно-правовые документы и стандарты в области 
защиты информации и информационной безопасности 4 

Раздел 3 
Техническое 
документоведени
е 

Содержание  

2 
Тема 3.1 Основные виды технической и технологической 
документации 
Виды технической и технологической документации. Стандарты 
оформления документов, регламентов, протоколов по 
информационным системам 
В том числе, практических занятий 4 

ПР04. Основные виды технической и технологической 
документации 4 

Самостоятельная работа  
СР01 Реферат «Стандарты и спецификации в области информационной безопасности» 6 

Дифференцированный зачет  
Всего: 54 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
4.1. Основная литература 
1. Хрусталёва, З.А. Метрология, стандартизация и сертификация. Практикум : 

учебное пособие / З.А. Хрусталёва. – 3-е изд., стер. – М. : КНОРУС, 2016. – 176 с.  
2. Сергеев, А.Г. Стандартизация и сертификация : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А.Г. Сергеев, В.В. Терегеря. – М.: Издательство Юрайт, 
2020. – 323 с. 

 
4.2. Дополнительная литература 
1. Сергеев, А. Г. Сертификация : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 195 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04550-5. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433664 (дата 
обращения: 06.12.2019). 

2. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 1. 
Метрология : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, А. 
Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 235 
с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10236-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442472 (дата обращения: 
06.12.2019). 

3. Радкевич, Я. М. Метрология, стандартизация и сертификация в 3 ч. Часть 2. 
Стандартизация : учебник для среднего профессионального образования / Я. М. Радкевич, 
А. Г. Схиртладзе. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
481 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10238-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442473 (дата обращения: 
06.12.2019). 

4. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / И. М. Лифиц. — 13-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08670-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426016 (дата обращения: 06.12.2019). 

5. Бисерова, В. А. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / 
В. А. Бисерова, Н. В. Демидова, А. С. Якорева. — Саратов : Научная книга, 2012. — 159 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8207.html (дата обращения: 
06.12.2019). 

6. Воробьева, Г. Н. Метрология, стандартизация и сертификация : учебное пособие / 
Г. Н. Воробьева, И. В. Муравьева. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2015. — 108 c. 
— ISBN 978-5-87623-876-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57097.html (дата обращения: 
06.12.2019). 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 
 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами 
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в 
этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его 
наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и 
эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце 
каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 
материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 
систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 
новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 
нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), 
работа на которых обладает определенной спецификой. 

 
Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 
истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 
вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 
а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 
оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 
ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

 

— 9 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной 
литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме 
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 
самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно 
ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 
контрольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной 
проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 
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сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 
наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 
собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 
одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 
информации может быть использована при написании текста реферата или другого 
задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
− сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
− обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
− фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
− готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
− работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
− пользоваться реферативными и справочными материалами;  
− контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
− обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
− пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура текста, предваряющая информация и др.);  

− использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

− повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;  

− обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
− использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

− внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 

− внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
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составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 
специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами. 

 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 
Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 101/Д – 
лекционная аудитория 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: экран, 
проектор 
 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643 
 

Учебный корпус по адресу: 
392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 
помещение № 433/А – кабинет 

стандартизации и 
сертификации 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: экран, 
проектор 
 

  
 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР01 Стандарты и спецификации в области информационной 
безопасности 

опрос 

ПР02 Системы менеджмента качества опрос 

ПР03 Нормативно-правовые документы и стандарты в области 
защиты информации и информационной безопасности 

опрос 

ПР04 Основные виды технической и технологической 
документации 

опрос 

СР01 Стандарты и спецификации в области информационной 
безопасности 

реферат 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 5 
 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Знать правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации ПР01, СР01, Зач01 
Знать основные понятия и определения метрологии, стандартизации и 
сертификации ПР01, СР01, Зач01 

Знать основные положения систем (комплексов) общетехнических и 
организационно-методических стандартов ПР01, СР01, Зач01 

Знать показатели качества и методы их оценки ПР02, Зач01 
Знать системы качества ПР02, Зач01 
Знать основные термины и определения в области сертификации ПР03, Зач01 
Знать организационную структуру сертификации ПР03, Зач01 
Знать системы и схемы сертификации ПР03, Зач01 
Уметь применять требования нормативных актов к основным видам 
продукции (услуг) и процессов ПР03, Зач01 

Уметь применять документацию систем качества ПР04, Зач01 
Уметь применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации ПР03, Зач01 
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Задания к опросу ПР01 
1. Государственная система стандартизации Российской Федерации 
2. Стандартизация в различных сферах 
3. Международная стандартизация 
4. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации 
5. Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ 
6. Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы 
7. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности 
 
Задания к опросу ПР02 
1. Менеджмент качества 
2. Предпосылки развития менеджмента качества 
3. Принципы обеспечения качества программных средств 
4. Основные международные стандарты в области ИТ: ISO/IEC 9126 
5. Основные международные стандарты в области ИТ: ISO/IEC 14598 
6. Основные международные стандарты в области ИТ: ИСО/МЭК 9126-1 
 
Задания к опросу ПР03 
1. Международные правовые и нормативные акты обеспечения информационной 

безопасности процессов переработки информации 
2. Отечественное организационное, правовое и нормативное обеспечении и регулирование в 

сфере информационной безопасности 
3. Система менеджмента информационной безопасности 
4. Сертификация систем обеспечения качества 
5. Экологическая сертификация 
6. Сертификация информационно-коммуникационных технологий и система 

ИНКОМТЕХСЕРТ 
 
Задания к опросу ПР04 
1. Виды технической документации 
2. Виды технологической документации 
3. Стандарты оформления документов по информационным системам 
4. Стандарты оформления регламентов по информационным системам 
5. Стандарты оформления протоколов по информационным системам 
 
Темы реферата СР01 
1. Оценочные стандарты и технические спецификации. "Оранжевая книга" как 

оценочный стандарт 
2. Информационная безопасность распределенных систем. Рекомендации X.800 
3. Стандарт ISO/IEC 15408 "Критерии оценки безопасности информационных 

технологий" 
4. Гармонизированные критерии Европейских стран 
5. Классификация автоматизированных систем 
 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
1. Государственная система стандартизации Российской Федерации.  
2. Стандартизация в различных сферах.  
3. Международная стандартизация.  
4. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации.  
5. Правовые основы стандартизации и ее задачи.  
6. Органы и службы по стандартизации.  
7. Порядок разработки стандартов.  

 

— 15 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

8. Государственные контроль и надзор за соблюдением обязательных требований 
стандартов.  

9. Маркировка продукции знаком соответствия государственным стандартам.  
10. Нормоконтроль технической документации 
11. Техническое регулирование и стандартизация в области ИКТ.  
12. Организация работ по стандартизации в области ИКТ и открытые системы. 
13. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности.  
14. Российское и зарубежное законодательство в области ИБ.  
15. Обзор международных и национальных стандартов и спецификаций в области 

ИБ: «Оранжевая книга», ИСО 15408 и др. 
16. Системы менеджмента качества.  
17. Менеджмент качества.  
18. Предпосылки развития менеджмента качества.  
19. Принципы обеспечения качества программных средств.  
20. Основные международные стандарты в области ИТ: ISO/IEC 9126, ISO/IEC 14598 

и ИСО/МЭК 9126-1 
21. Сущность сертификации.  
22. Проведение сертификации.  
23. Правовые основы сертификации.  
24. Организационно-методические принципы сертификации.  
25. Деятельность ИСО в области сертификации.  
26. Деятельность МЭК в сертификации 
27. Международные правовые и нормативные акты обеспечения информационной 

безопасности процессов переработки информации.  
28. Отечественное организационное, правовое и нормативное обеспечении и 

регулирование в сфере информационной безопасности.  
29. Система менеджмента информационной безопасности.  
30. Сертификация систем обеспечения качества.  
31. Экологическая сертификация.  
32. Сертификация информационно-коммуникационных технологий и система 

ИНКОМТЕХСЕРТ 
33. Виды технической и технологической документации.  
34. Стандарты оформления документов, регламентов, протоколов по 

информационным системам 
 
7.4. Критерии и шкалы оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 
 
Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Опрос 
получен полный и правильный ответ; 
продемонстрировано владение материалом; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Реферат 
тема реферата полностью раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«зачтено», «не зачтено». 
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Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 
показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются несущественные 
неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 
 
Дифференцированный зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 
применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому 
из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального 
и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке 

ПК 5.1 Собирать исходные данные для разработки проектной 
документации на информационную систему 

ПК 9.2 Разрабатывать веб-приложение в соответствии с 
техническим заданием 

 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – 

ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений; 
- методы решения основных математических задач – интегрирования, 

дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем 
уравнений с помощью ЭВМ; 

 
уметь: 
- использовать основные численные методы решения математических задач; 
- выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи; 
- давать математические характеристики точности исходной информации и 

оценивать точность полученного численного решения; 
- разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, 

учитывая необходимую точность получаемого результата. 
 
1.3. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет  78  часов. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

4 
семестр 

Лекции, уроки 46 
Практические занятия, семинары 24 
Лабораторные занятия  
Курсовое проектирование  
Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  
Самостоятельная работа 8 

Всего 78 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в 

часах 
 

1 2 3 
Раздел 1 
Элементы теории 
погрешностей 

Содержание  

6 Тема 1.1 Элементы теории погрешностей 
Источники и классификация погрешностей результата 
численного решения задачи 

В том числе, практических занятий 2 
ПР01 Вычисление погрешностей результатов 
арифметических действий над приближёнными числами 2 

Раздел 2 
Приближённые 
решения 
алгебраических и 
трансцендентных 
уравнений 

Содержание  

8 
Тема 2.1 Приближённые решения алгебраических и 
трансцендентных уравнений 
Постановка задачи локализации корней. Численные методы 
решения уравнений 
В том числе, практических занятий 4 

ПР02. Решение алгебраических и трансцендентных 
уравнений методом половинного деления и методом 
итераций 

2 

ПР03. Решение алгебраических и трансцендентных 
уравнений методами хорд и касательных 2 

Раздел 3 Решение 
систем линейных 
алгебраических 
уравнений 

Содержание  

8 
Тема 3.1 Решение систем линейных алгебраических 
уравнений 
Метод Гаусса. Метод итераций решения СЛАУ. Метод 
Зейделя 
В том числе, практических занятий 4 

ПР04. Решение систем линейных уравнений 
приближёнными методами 4 

Раздел 4 
Интерполирован
ие и 
экстраполирован
ие функций 

Содержание  

8 

Тема 4.1 Интерполирование и экстраполирование 
функций 
Интерполяционный многочлен Лагранжа. 
Интерполяционные формулы Ньютона. Интерполирование 
сплайнами 
В том числе, практических занятий 4 

ПР05. Составление интерполяционных формул Лагранжа, 
Ньютона, нахождение интерполяционных многочленов 
сплайнами 

4 

Раздел 5 
Численное 
интегрирование 

Содержание  

8 
Тема 5.1 Численное интегрирование 
Формулы Ньютона - Котеса: методы прямоугольников, 
трапеций, парабол. Интегрирование с помощью формул 
Гаусса 
В том числе, практических занятий 4 

ПР06. Вычисление интегралов методами численного 4 

 

— 4 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

1 2 3 
интегрирования 

Раздел 6 
Численное 
решение 
обыкновенных 
дифференциальн
ых уравнений 

Содержание  

8 
Тема 6.1 Численное решение обыкновенных 
дифференциальных уравнений 
Метод Эйлера. Уточнённая схема Эйлера. Метод Рунге – 
Кутта 
В том числе, практических занятий 6 

ПР07. Применение численных методов для решения 
дифференциальных уравнений 6 

Самостоятельная работа  
СР01 Практическое задание «Разработка алгоритмов и программ для решения 
дифференциальных уравнений численными методами» 

8 

Дифференцированный зачет  
Всего: 78 

 
 
 
 

 

— 5 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
4.1. Основная литература 
1. Численные методы и программирование: Учебное пособие / В.Д. Колдаев; Под 

ред. Л.Г. Гагариной. – М. : ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. – 336 с.  
 
4.2. Дополнительная литература 
1. Зенков, А. В. Численные методы : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. В. Зенков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
122 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10895-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432211 (дата обращения: 
06.12.2019). 

2. Костомаров, Д. П. Программирование и численные методы : учебное пособие / Д. 
П. Костомаров, Л. С Корухова, С. Г. Манжелей. — Москва : Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова, 2001. — 224 c. — ISBN 5-211-04059-7. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13108.html (дата обращения: 06.12.2019). 

3. Бахвалов, Н. С. Численные методы / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. 
Кобельков. — 9-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 637 c. — ISBN 978-5-
00101-836-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88986.html (дата обращения: 06.12.2019). 

 

 

— 6 — 

https://urait.ru/bcode/432211
http://www.iprbookshop.ru/13108.html
http://www.iprbookshop.ru/88986.html


09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 
 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами 
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в 
этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его 
наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и 
эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце 
каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 
материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 
систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 
новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 
нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), 
работа на которых обладает определенной спецификой. 

 
Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 
истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 
вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 
а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 
оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 
ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 
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Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной 
литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме 
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 
самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно 
ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 
контрольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной 
проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 
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сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 
наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 
собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 
одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 
информации может быть использована при написании текста реферата или другого 
задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
− сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
− обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
− фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
− готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
− работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
− пользоваться реферативными и справочными материалами;  
− контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
− обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
− пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура текста, предваряющая информация и др.);  

− использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

− повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;  

− обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
− использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

− внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 

− внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
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составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 
специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами. 

 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 
Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 203/Д – 
лекционная аудитория 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: экран, 
проектор 
 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643 
 

Учебный корпус по адресу: 
392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 
помещение № 224/Д – кабинет 

междисциплинарных курсов 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: экран, 
проектор 
 

  
 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР01 Вычисление погрешностей результатов арифметических 
действий над приближёнными числами 

опрос 

ПР02 Решение алгебраических и трансцендентных уравнений 
методом половинного деления и методом итераций 

опрос 

ПР03 Решение алгебраических и трансцендентных уравнений 
методами хорд и касательных 

опрос 

ПР04 Решение систем линейных уравнений приближёнными 
методами 

опрос 

ПР05 
Составление интерполяционных формул Лагранжа, 
Ньютона, нахождение интерполяционных многочленов 
сплайнами 

опрос 

ПР06 Вычисление интегралов методами численного 
интегрирования 

опрос 

ПР07 Применение численных методов для решения 
дифференциальных уравнений 

опрос 

СР01 
Практическое задание «Разработка алгоритмов и программ 
для решения дифференциальных уравнений численными 
методами» 

защита 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 4 
 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Знать методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины 
(далее – ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений ПР01, Зач01 

Знать методы решения основных математических задач – интегрирования, 
дифференцирования, решения линейных и трансцендентных уравнений и 
систем уравнений с помощью ЭВМ 

ПР02 - ПР07, Зач01 

 

— 12 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Уметь использовать основные численные методы решения математических 
задач ПР02 - ПР07, Зач01 

Уметь выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной 
задачи ПР02 - ПР07, Зач01 

Уметь давать математические характеристики точности исходной 
информации и оценивать точность полученного численного решения ПР01 - ПР07, Зач01 

Уметь разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных 
задач, учитывая необходимую точность получаемого результата СР01, Зач01 

 
Задания к опросу ПР01 
1. Вычисление погрешности алгебраической суммы нескольких приближённых 

чисел 
2. Вычисление погрешности при умножении и делении 
 
Задания к опросу ПР02 
1. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом половинного 

деления 
2. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом итераций 
 
Задания к опросу ПР03 
1. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом хорд 
2. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом касательных 
 
Задания к опросу ПР04 
1. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Гаусса 
2. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом итераций 
3. Решение систем линейных алгебраических уравнений методом Зейделя 
 
Задания к опросу ПР05 
1. Составление интерполяционных формул Лагранжа 
2. Составление интерполяционных формул Ньютона 
3. Нахождение интерполяционных многочленов сплайнами 
 
Задания к опросу ПР06 
1. Вычисление интегралов методом прямоугольников 
2. Вычисление интегралов методом трапеций 
3. Вычисление интегралов методом парабол 
4. Интегрирование с помощью формул Гаусса 
 
Задания к опросу ПР07 
1. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений методом 

Эйлера 
2. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений по уточнённой 

схеме Эйлера 
3. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений методом Рунге 

- Кутта 
 
Задания к защите СР01 
1. Разработка алгоритмов для решения дифференциальных уравнений численными 

методами 
2. Разработка программ для решения дифференциальных уравнений численными 

методами 
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Теоретические вопросы к зачету Зач01 
1. Источники и классификация погрешностей результата численного решения 

задачи 
2. Вычисление погрешностей результатов арифметических действий над 

приближёнными числами 
3. Постановка задачи локализации корней  
4. Численные методы решения уравнений 
5. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом половинного 

деления 
6. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом итераций 
7. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом хорд 
8. Решение алгебраических и трансцендентных уравнений методом касательных 
9. Метод Гаусса 
10. Метод итераций решения СЛАУ 
11. Метод Зейделя 
12. Решение систем линейных уравнений приближёнными методами 
13. Интерполяционный многочлен Лагранжа 
14. Интерполяционные формулы Ньютона 
15. Интерполирование сплайнами 
16. Составление интерполяционных формул Лагранжа 
17. Составление интерполяционных формул Ньютона 
18. Нахождение интерполяционных многочленов сплайнами 
19. Формулы Ньютона - Котеса: метод прямоугольников 
20. Формулы Ньютона - Котеса: метод трапеций 
21. Формулы Ньютона - Котеса: метод парабол 
22. Интегрирование с помощью формул Гаусса 
23. Вычисление интегралов методами численного интегрирования 
24. Метод Эйлера 
25. Уточнённая схема Эйлера 
26. Метод Рунге – Кутта 
27. Применение численных методов для решения дифференциальных уравнений 
28. Разработка алгоритмов и программ для решения дифференциальных уравнений 

численными методами 
 

 
7.4. Критерии и шкалы оценивания 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 
 
Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Опрос 
получен полный и правильный ответ; 
продемонстрировано владение материалом; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Защита задание выполнено правильно и в полном объеме; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«зачтено», «не зачтено». 
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Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 
показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются несущественные 
неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 
 
Дифференцированный зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 
применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому 
из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код 
компетенции Формулировка компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ПК 9.4  Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-
приложений в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.6 Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.10 Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
 
- способы коммуникации между сетевыми устройствами; 
- основные модели, используемые при проектировании и реализации сети (OSI и 

TCP/IP); 
- структуру сетей на основе «уровней»; 
- работу функций и сервисов уровней OSI и TCP/IP; 
- сетевые устройства и схемы сетевой адресации; 
- типы средств подключения, используемых для передачи данных по сети. 
 
уметь: 
- создавать простые локальные сети; 
- выполнять базовую настройку маршрутизаторов и коммутаторов; 
- применять схемы IP-адресов. 
 
иметь практический опыт: 
- работы в эмуляторе сети, помогающем наглядно представить сеть и понять ее 

внутренние механизмы работы. 
 
 
1.3. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет 77  часов. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

4 
семестр 

Лекции, уроки 23 
Практические занятия, семинары 46 
Лабораторные занятия  
Курсовое проектирование  
Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации 4 
Самостоятельная работа 8 

Всего 77 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в 

часах 
 

1 2 3 
Раздел 1 
Знакомство с 
сетью 

Содержание  

2 

Тема 1.1 Введение  
Современные сетевые технологии. Сети LAN и WAN. Сети 
Интернет, Интранет, Экстранет. 
Тема 1.2 Сеть как платформа 
Конвергентные сети. Тенденции развития сетей. 
Обеспечение сетевой безопасности. Сетевая архитектура. 
В том числе, практических занятий 4 

ПР01 Изучение сетевых инструментов совместной работы 4 
Раздел 2 
Настройка 
сетевой 
операционной 
системы 

Содержание  

2 

Тема 2.1 Базовая настройка устройства 
Имена узлов. Ограничение доступа к конфигурации 
устройств. Сохранение конфигурации. 
Тема 2.2 Схемы адресов 
Порты и адреса. Настройка IP-адресации. Проверка 
соединения. 
В том числе, практических занятий 4 

ПР02. Построение простой сети 4 
Раздел 3 Сетевые 
протоколы и 
коммуникации 

Содержание  

2 
Тема 3.1 Сетевые протоколы и стандарты 
Правила коммуникаций. Протоколы. Эталонные модели. 
Тема 3.2 Передача данных в сети 
Инкапсуляция данных. Доступ к данным. 
В том числе, практических занятий 4 

ПР03. Изучение сетевых стандартов 4 
Раздел 4 Сетевой 
доступ 

Содержание  

2 

Тема 4.1 Протоколы физического уровня 
Назначение физического уровня. Сетевые средства 
подключения: медный кабель, кабели типа UTP, 
оптоволоконные кабели, средства беспроводного 
подключения. 
Тема 4.2 Протоколы канального уровня 
Назначение канального уровня. Топологии глобальных 
сетей. Топологии локальных сетей. Кадр канала передачи 
данных. 
В том числе, практических занятий 4 

ПР04. Определение сетевых устройств и типов кабельных 
соединений 4 

Раздел 5 Ethernet Содержание  

2 
Тема 5.1 Протокол Ethernet 
Кадр Ethernet. MAC-адреса Ethernet. Таблица MAC-адресов. 
Настройка портов коммутатора. 
Тема 5.2 Протокол разрешения адресов (ARP) 
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1 2 3 
MAC и IP. Проблемы ARP. 
В том числе, практических занятий 4 
ПР05. Определение MAC- и IP-адресов 4 

Раздел 6 Сетевой 
уровень 

Содержание  

2 

Тема 6.1 Протоколы сетевого уровня 
Характеристика протокола IP. Пакет IPv4. Пакет IPv6. 
Тема 6.2 Маршрутизация 
Таблицы маршрутизации маршрутизатора. Устройство 
маршрутизатора. 
В том числе, практических занятий 4 

ПР06. Начальная настройка маршрутизатора 4 
Раздел 7 IP-
адресация 

Содержание  

2 

Тема 7.1 Сетевые IPv4-адреса 
Преобразование двоичных значений в десятичные. 
Структура IPv4-адреса. Одноадресная, широковещательная, 
многоадресная рассылка IPv4. Типы IPv4-адресов 
Тема 7.2 Сетевые IPv4-адреса 
Проблемы IPv4. IPv6-адресация. Типы IPv6-адресов. 
Индивидуальные и групповые IPv6-адреса. ICMP. 
В том числе, практических занятий 4 

ПР07. Преобразование IPv4-адресов в двоичный формат 4 
Раздел 8 
Разделение IP-
сетей на подсети 

Содержание  

3 

Тема 8.1 Разделение IPv4-сети на подсети 
Сегментация сети. Разделение на подсети в целях 
сооответствия требованиям. Преимущества разделения на 
подсети с использованием маски произвольной длины. 
Схемы адресации. 
Тема 8.2 Разделение IPv6-сети на подсети 
Особенности проектирования IPv6-сети 
В том числе, практических занятий 6 

ПР09. Расчет IPv4-подсетей 6 
Раздел 9 
Транспортный 
уровень 

Содержание  

2 

Тема 9.1 Протоколы транспортного уровня 
Передача данных 
Тема 9.2 TCP и UDP 
Обмен данными по протоколу TCP. Обмен данными по 
протоколу UDP. Приложения, использующие TCP. 
Приложения, использующие UDP. 
В том числе, практических занятий 4 

ПР09. Изучение захваченных пакетов TCP и UDP 4 
Раздел 10 
Уровень 
приложений 

Содержание  

2 

Тема 10.1 Протоколы уровня приложений 
Уровень приложений, уровень представлений, сеансовый 
уровень. Способы взаимодействия протокола уровня 
приложений с приложениями конечных пользователей. 
Тема 10.2 Сервисы уровня приложений 
Протоколы веб-трафика и электронной почты. Сервисы IP-
адресации. Сервисы совместного доступа к файлам. 
В том числе, практических занятий 4 

ПР10. Изучение DNS 4 
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1 2 3 
Раздел 11 
Создание 
небольшой сети 

Содержание  

2 

Тема 11.1 Проект сети. Обеспечение сетевой 
безопасности 
Устройства в рамках небольшой сети. Приложения и 
протоколы небольшой сети. Масштабирование до размеров 
более крупной сети. Угрозы безопасности и уязвимости. 
Сетевые атаки. Предотвращение сетевых атак 
Тема 11.2 Основные рабочие характеристики сети. 
Поиск и устранение неполадок в сети 
Команды ping, traceroute, tracert, show. Сценарии поиска и 
устранения неполадок. 
В том числе, практических занятий 4 

ПР11. Изучение угроз сетевой безопасности 4 
Самостоятельная работа 
СР01 Проектирование и создание сети для малого предприятия 8 

Дифференцированный зачет 4 
Всего: 77 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
4.1. Основная литература 
1. Дибров, Максим Владимирович. Компьютерные сети и телекоммуникации. 

Маршрутизация в ip-сетях [Электронный ресурс]: в 2 ч.: учебник и практикум для СПО / 
М. В. Дибров. - Москва: Юрайт. - 2018.  

2. Дибров, Максим Владимирович. Компьютерные сети и телекоммуникации. 
Маршрутизация в IP-сетях [Текст]: учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. - 
Москва: Юрайт. - Ч. 1. - 2018. - 331 с.  

3. Дибров, Максим Владимирович. Компьютерные сети и телекоммуникации. 
Маршрутизация в IP-сетях [Текст]: учебник и практикум для СПО / М. В. Дибров. - 
Москва: Юрайт. - Ч. 2. - 2018. - 351 с. 

 
4.2. Дополнительная литература 
1. Замятина, О. М. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации. 

Моделирование сетей [Электронный ресурс]: учебное пособие для магистратуры / О. М. 
Замятина. - Москва: Издательство Юрайт. - 2019. - 159 с. 

2.  Пайпер, Б. Администрирование сетей Cisco: освоение за месяц / Б. Пайпер ; 
перевод с английского М. А. Райтман. — Москва: ДМК Пресс. - 2018. -316 с. 

3.  Основы работы в программе CISCO PACKET TRACER : учебно-методическое 
пособие / составители Г. В. Абрамов [и др.]. — Воронеж: ВГУ. - 2017. - 31 с.  
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие 

обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. 
Обучающийся обязан посещать лекции и практические занятия, получать консультации 
преподавателя и выполнять самостоятельную работу.  

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется 
преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения дисциплины.  

Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных форм 
учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, 
межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при 
необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 
тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей).  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 
программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое 
внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.  

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее 
основных положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой 
дисциплины.  

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них 
обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции 
обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и 
дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у обучающихся 
навыков самостоятельной работы с научной литературой.  

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав 
соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Часто 
обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. 
Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их 
на дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно 
вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее 
усвоения значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить 
материал, который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на 
затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не 
удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за 
помощью к преподавателю.  

Целью практических занятий является проверка уровня понимания обучающимися 
вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения 
материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения задач; 
восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его 
освоении.  

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 
навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции 
разных видов работы в группе, а также способы их оценки определяются преподавателем, 
ведущим занятия.  

На практических занятиях под руководством преподавателя обучающиеся 
обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 
приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для успешного 
проведения практического занятия обучающемуся следует тщательно подготовиться.  
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Основной формой подготовки обучающихся к практическим занятиям является 
самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, 
статистическими данными и т.п.  

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в 
ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить 
список вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические занятия 
предоставляют студенту возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и 
развить навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать определенные 
навыки и умения и т.п.  

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода 
заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию 
прочитанного материала, подготовку контрольной работы, решение задач и т.п.), которые 
ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой 
теме учебной дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий для 
самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине может 
осуществляться в различных формах (например, подготовка докладов; написание 
рефератов; другие).  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие 
требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться 
в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по 
оформлению.  

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного 
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у обучающегося 
определенных знаний, умений, компетенций.  

Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную аттестацию.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 
дисциплины, промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и 
окончательных результатов обучения по дисциплине.  

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты 
текущей аттестации в течение семестра.  

Для приобретения требуемых знаний, умений и высокой оценки по дисциплине 
обучающимся необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение семестра. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 
специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебный корпус по адресу: 392032, 
Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 
Мичуринская, д. 112: 
помещение № 203/Д – лекционная 
аудитория 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства 
обучения: экран, проектор, 
компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643 

Учебный корпус по адресу: 392032, 
Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 
Мичуринская, д. 112: 
помещение № 217/Д – лаборатория 
информационных ресурсов 

Мебель: учебная мебель  
Комплект специализированной 
мебели:  
компьютерные столы 
Технические средства: экран, 
проектор, компьютеры 

 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР01 Изучение сетевых инструментов совместной работы доклад 
ПР02 Построение простой сети практ. задание 
ПР03 Изучение сетевых стандартов тест 

ПР04 Определение сетевых устройств и типов кабельных 
соединений 

контр. работа 

ПР05 Определение MAC- и IP-адресов практ. задание 
ПР06 Начальная настройка маршрутизатора практ. задание 
ПР07 Преобразование IPv4-адресов в двоичный формат контр. работа 
ПР08 Расчет IPv4-подсетей контр. работа 
ПР09 Изучение пакетов TCP и UDP опрос 
ПР10 Изучение DNS практ. задание 
ПР11 Изучение угроз сетевой безопасности опрос 
СР01 Проектирование и создание сети для малого предприятия практ. задание 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

Зач Дифференцированный зачет 4 
 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Знать способы коммуникации между сетевыми устройствами ПР01, ПР04, ПР11, Зач 
Знать основные модели, используемые при проектировании и реализации 
сети (OSI и TCP/IP) ПР02, ПР03, Зач 

Знать структуру сетей на основе «уровней» ПР05, ПР07, ПР08, Зач 
Знать работу функций и сервисов уровней OSI и TCP/IP ПР09, Зач 
Знать сетевые устройства и схемы сетевой адресации ПР07, ПР08, Зач 
Знать типы средств подключения, используемых для передачи данных по 
сети ПР04, ПР05, Зач 

Уметь создавать простые локальные сети ПР02, СР01 
Уметь выполнять базовую настройку маршрутизаторов и коммутаторов ПР02, ПР06, СР01 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Уметь применять схемы IP-адресов ПР10, СР01 
Иметь практический опыт работы в эмуляторе сети, помогающем наглядно 
представить сеть и понять ее внутренние механизмы работы ПР02, ПР06, СР01 

 
Задания к докладу ПР01: Изучение сетевых инструментов совместной работы 
1. Использование инструментов совместной работы  
2. Совместное использование документов с помощью сервиса Google Диск  
3. Изучение возможностей конференций и веб-собраний  
4. Создание вики-страниц 
 
Практическое задание ПР02: Построение простой сети (в эмуляторе) 
1. Проектирование топологии сети (только Ethernet)  
2. Настройка узлов ПК  
3. Базовая настройка и проверка настроек коммутатора 
 
Тестовые задания (пример) ПР03: Изучение сетевых стандартов 
1. Какой из этих стандартов и протоколов используется преимущественно для 

электронной почты? 
- FTP 
- TCP 
- SMTP 
2. Какой протокол сетевой безопасности обеспечивает криптографический сетевой 

протокол? 
- SNMP 
- HTTP 
- SSH 
3. Что такое TCP/IP? 
- Это протокол, улучшающий безопасность сетевых устройств в Интернете 
- Это протокол, используемый для защиты подключений через Интернет 
- Это протокол, используемый для соединения сетевых устройств в Интернете 
 
Контрольная работа ПР04: Определение сетевых устройств и типов кабельных 

соединений. 
Вам необходимо назвать среду передачи данных, определить ее тип (медные, 

оптоволоконные кабели или средства беспроводного доступа), дать краткое описание и 
указать типы подключаемых с ее помощью устройств. Запишите эти данные в 
приведенную ниже таблицу. Первая строка уже заполнена в качестве образца. 
ID  Среда 

передачи 
данных  

Тип  Описание, к чему подключается 

1 UTP  Медный 
кабель  

Подключает сетевую плату и порты Ethernet проводной 
сети на сетевых устройствах. Прямой кабель категории 5. 
Подключает персональные компьютеры и маршрутизаторы 
к коммутаторам и коммутационным панелям. 

    
 
Практическое задание ПР05: Определение MAC- и IP-адресов 
1. Анализ ARP-запроса  
2. Изучение таблицы МАС-адресов коммутатора  
3. Анализ процесса ARP в удаленных подключениях 
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Практическое задание ПР06: Начальная настройка маршрутизатора 

 
Для топологии, приведенной на рисунке, выполнит следующие действия: 
1. Проверка конфигурации маршрутизатора по умолчанию  
2. Настройка и проверка начальной конфигурации маршрутизатора  
3. Сохранение файла текущей конфигурации 
 
Задания (типовые) к контрольной работе ПР07: Преобразование IPv4-адресов в 

двоичный формат 
1. Перевести IP-адрес в двоичную систему счисления и обратно. 

10.124.56.220; 113.72.101.11; 173.143.32.194; 200.69.139.217; 88.212.236.76 
01011101.10111011.01001000.00110000; 01001000.10100011.00000100.10100001; 
00001111.11011001.11101000.11110101; 01000101.00010100.00111011.01010000; 
00101011.11110011.10000010.00111101 

2. Определить, находятся ли два узла A и B в одной подсети или в разных подсетях, 
если адреса компьютера А и компьютера В соответственно равны: 26.219.123.6 и 
26.218.102.31, маска подсети 255.192.0.0 

3. Определить маску подсети, соответствующую указанному диапазону IP-адресов:  
119.38.0.1 – 119.38.255.254. 

 
Задания к контрольной работе ПР08: Расчет IPv4-подсетей 
Для ip, согласно варианту по порядковому номеру в журнале, определите: адрес сети, 

первый и последний используемый адрес в сети, широковещательный адрес 
1. 1.53.165.233 /23;   203.206.46.58 /23;    201.23.161.37 /19;   206.14.141.137 /27;   

73.12.240.232 /15;   94.123.7.143 /23 
2. 55.58.143.145 /16;   1.163.173.174 /19;    29.162.180.202 /8;   30.200.13.148 /12;   

126.71.12.140 /12;    252.208.116.245 /28 
3. 222.233.225.147 /15;   84.192.111.182 /12;   123.177.146.114 /24;   65.241.72.137 /17;   

191.24.62.237 /28;   88.160.98.118 /18 
4. 60.232.109.222 /26;   162.157.10.254 /10;    5.113.14.232 /15;   150.80.101.113 /29;   

15.219.135.174 /27;    216.198.116.107 /14 
5. 56.16.121.213 /16;   18.97.58.81 /27;   237.226.96.227 /26;   184.66.64.50 /18;   

129.115.31.91 /28;    31.1.82.34 /19 
6. 139.121.107.245 /11;   177.36.254.171 /18;   120.198.125.82 /10;    180.70.146.45 /9;   

178.133.146.150 /21;    154.14.93.201 /20 
7. 98.39.175.33 /21;   232.47.7.78 /26;   35.100.227.130 /20;    64.40.167.59 /26;   

63.85.23.216 /15;    199.102.36.206 /9 
8. 200.106.143.75 /12;   21.252.248.28 /13;   240.198.81.17 /10;    32.39.15.0 /20;   

210.42.127.5 /27;    250.223.9.232 /28 
9. 190.183.45.75 /17;    103.107.83.237 /16;   244.196.170.42 /29;   58.132.222.157 /28;   

86.182.99.67 /20;    74.58.140.221 /20 
10. 231.139.33.134 /26;   56.187.39.135 /28;   5.169.160.23 /14;   25.61.167.116 /17;   

57.67.179.109 /20;    179.243.52.101 /16 
11. 223.19.228.78 /13;   219.61.88.58 /20;   114.16.101.180 /21;   72.215.98.147 /24;   

91.103.174.15 /29;    185.211.235.27 /10 
12. 34.123.116.80 /27;   191.242.28.105 /17;   120.172.38.156 /16;   169.15.5.167 /14;   

84.190.99.28 /9;    34.71.181.181 /25 
13. 238.220.76.203 /26;   247.79.209.144 /17;   31.0.246.18 /25;   39.251.242.8 /9;   

69.150.2.69 /14;   254.94.169.191 /14 
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14. 96.133.207.162 /11;   96.62.21.12 /9;   114.94.252.181 /22;   226.23.219.190 /18;   
255.70.32.32 /12;   208.141.154.240 /15 

15. 152.37.137.29 /16;   213.195.202.152 /18;   58.8.5.110 /8;   202.237.239.156 /17;   
216.47.185.167 /20;   253.40.136.108 /13 

16. 185.15.83.34 /10;   69.89.230.185 /26;    203.242.211.169 /19;   64.40.167.59 /26;   
63.85.23.216 /15;    199.102.36.206 /9 

17. 105.80.133.223 /24;   53.73.169.182 /24;    49.12.181.57 /16;   64.40.167.59 /26;   
63.85.23.216 /15;    199.102.36.206 /9 

18. 154.32.79.77 /12;   230.151.189.24 /26;   120.209.9.129 /21;   32.39.15.0 /20;   
210.42.127.5 /27;    250.223.9.232 /28 

19. 242.179.91.206 /13;   69.165.215.91 /22;   209.92.152.118 /26;   58.132.222.157 /28;   
86.182.99.67 /20;    74.58.140.221 /20 

20. 151.236.119.19 /10;   212.82.29.71 /27;    55.4.50.154 /8;   25.61.167.116 /17;   
57.67.179.109 /20;    179.243.52.101 /16 

21. 201.224.212.125 /21;   221.75.50.14 /18;   148.196.0.84 /8;   72.215.98.147 /24;   
91.103.174.15 /29;    185.211.235.27 /10 

22. 248.46.24.73 /19;   217.9.59.86 /20;   101.29.65.227 /18;   169.15.5.167 /14;   
84.190.99.28 /9;    34.71.181.181 /25 

23. 22.190.95.252 /16;   6.247.8.137 /19;   240.33.151.21 /25;   39.251.242.8 /9;   
69.150.2.69 /14;   254.94.169.191 /14 

24. 158.239.90.204 /11;   27.88.188.239 /14;   199.151.249.204 /10;   226.23.219.190 /18;   
255.70.32.32 /12;   208.141.154.240 /15 

25. 2.85.49.172 /19;   223.185.247.170 /20;   135.124.161.224 /11;   202.237.239.156 /17;   
216.47.185.167 /20;   253.40.136.108 /13 
 

Практическое задание ПР09: Изучение пакетов TCP и UDP 
1. Назовите три функции транспортного уровня. 
2. Какой уровень OSI отвечает за установление временного сеанса обмена данными 

между двумя приложениями и повторное восстановление переданных данных в 
правильной последовательности? 

3. Какие три поля используются в заголовке сегмента блока данных UDP?  
4. Какой тип приложений лучше всего подходит для использования протокола UDP? 
5. В чём заключается преимущество протокола UDP над протоколом TCP? 
6. Какое число или набор чисел представляют сокет? 
 
Практическое задание ПР10: Изучение DNS  
1. Изучение DNS-преобразования URL в IP-адрес  
2. Изучение поиска в DNS с помощью команды nslookup на веб-сайте  
3: Изучение поиска в DNS с помощью команды nslookup на почтовых серверах 
Вопрос для повторения: В чем состоит основное назначение DNS? 
 
Практическое задание ПР11: Изучение угроз сетевой безопасности 
1. Один из веб-сайтов не отвечает на запросы на компьютере под управлением 

Windows 7. Какую команду может использовать технический специалист, чтобы 
отобразить какие-либо кэшированные записи DNS для этой веб-страницы? 

2. Что является одним из самых эффективных инструментов безопасности, 
предназначенных для защиты пользователей от внешних угроз? 

3. Какой процесс завершился неудачно, если компьютер не может получить доступ в 
Интернет и получил IP-адрес 169.254.142.5? 

4. Как следует перехватить поток трафика, чтобы наилучшим образом понять 
модель трафика в сети? 
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5. Специалист по обслуживанию сетей диагностирует сетевое подключение между 
компьютером и удаленным узлом с адресом 10.1.1.5. Какая команда (при ее запуске на 
компьютере под управлением операционной системы Windows) будет отображать путь к 
удаленному узлу? 

6. У небольшой компании есть только один маршрутизатор, выполняющий 
функцию точки выхода к обслуживающему её поставщику интернет-услуг. Какое 
решение следует предпринять, чтобы не допустить разрыва соединения в случае, если сам 
маршрутизатор даст сбой или прервётся соединение с поставщиком интернет-услуг? 

7. Какой элемент в процессе масштабирования сети включает в себя определение 
физических и логических топологий? 

8. Какой способ считается наиболее эффективным для минимизации последствий 
атаки вируса-червя? 

 
Самостоятельная работа СР01: Проектирование и создание сети для малого 

предприятия 
Спроектируйте и создайте сеть с нуля.  
- В проект сети должны входить хотя бы один маршрутизатор, один коммутатор и 

один компьютер.  
- Выполните полную настройку сети, используя протокол IPv4 или IPv6 (разбиение 

на подсети должно быть включено в схему адресации).  
- Выполните проверку сети, используя не менее пяти команд show.  
- Обеспечьте безопасность сети с помощью протокола SSH, надежных паролей и 

паролей консоли (как минимум). 
 
Тестовые задания к зачету Зач: 
Вариант 1. 

1. Что такое глобальная сеть (WAN)? 
1. сетевая инфраструктура, предназначенная для хранения, получения и репликации 
данных 
2. сетевая инфраструктура, которая предоставляет доступ к другим сетям в 
обширной географической области 
3. сетевая инфраструктура, охватывающая ограниченное физическое пространство, 
например, город 
4. сетевая инфраструктура, которая предоставляет доступ к сети в небольшой 
географической области 

2. Сотрудник хочет получить удаленный доступ к сети организации, обеспечив при этом 
максимальную безопасность. Какая сетевая технология позволит сотруднику получить 
безопасный удаленный доступ к корпоративной сети? 

1. ACL 
2. IPS 
3. VPN 
4. BYOD 

3.  
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Заполните пустое поле. 
Посмотрите на изображение. Это изображение представляет собой пример 
____________ угрозы безопасности организации. (Одно прилагательное на русском 
языке). 

4. Какие три устройства считаются оконечными устройствами в сети? (Выберите три 
варианта.) 

1. маршрутизатор 
2. коммутатор 
3. телефон VoIP 
4. камера видеонаблюдения 
5. точка доступа 
6. оконечное устройство системы TelePresence 

5. Колледж строит новое общежитие на территории кампуса. Рабочие копают землю, 
чтобы проложить новый водопровод для общежития. Работник случайно повреждает 
оптоволоконный кабель, соединяющий два действующих общежития с центром обработки 
данных кампуса. Несмотря на то что кабель был перерезан, студенты не имели доступа к 
сетевым сервисам лишь очень короткий отрывок времени. О какой характеристики сети 
здесь идет речь? 

1. качество обслуживания (QoS) 
2. масштабируемость 
3. безопасность 
4. отказоустойчивость 
5. целостность 

6. Заполните пустое поле. 
_____________ – это частное соединение локальных и глобальных сетей, 
принадлежащее одной компании и открыто для доступа только её членам и 
сотрудникам или другим лицам, обладающим соответствующими полномочиями. 

1. Во время плановой проверки технический специалист обнаружил, что 
установленное на ПК программное обеспечение осуществляло тайный сбор данных об 
интернет-сайтах, посещаемых пользователями с данного компьютера. Какому типу угрозы 
подвергается данный компьютер? 

1. DoS -атака 
2. кража личной информации 
3. шпионское ПО 
4. атака нулевого дня 

 8. Что такое ISP? 
1. организация, занимающаяся разработкой стандартов в отношении кабелей и 
проводов при организации сетей 
2. протокол, определяющий метод взаимодействия компьютеров в локальной сети 
3. рганизация, предоставляющая возможность физическим лицам и предприятиям 
подключаться к сети Интернет 
4. сетевое устройство, которое объединяет функциональность нескольких различных 
сетевых устройств в единую 

9. В какой ситуации стоило бы воспользоваться услугами беспроводного интернет-
провайдера? 

1. в городском интернет-кафе 
2. а ферме в сельской местности без проводного широкополосного доступа 
3. в любом доме с несколькими беспроводными устройствами 
4. в квартире здания с кабельным доступом к сети Интернет 

10. Какие изменения в развертывании корпоративных сетей происходят в связи с 
внедрением концепции BYOD? 
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1. Концепция BYOD требует от предприятий приобретать для своих сотрудников 
ноутбуки, а не настольные компьютеры. 
2. В рамках концепции BYOD пользователи сами несут ответственность за 
собственную сетевую безопасность, снижая тем самым потребность в 
корпоративных политиках безопасности. 
3. Устройства, используемые при реализации концепции BYOD, дороже, чем 
приобретаемые организацией устройства. 
4. Концепция BYOD обеспечивает гибкость в отношении того, где и как 
пользователи могут получить доступ к сетевым ресурсам. 
  
 
7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 
 
Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Практическое 
задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; составлен отчет; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы  

Контрольная 
работа учитывается процент правильно решенных заданий 

Тест учитывается процент правильно решенных тестовых заданий 

Опрос 
получен полный и правильный ответ; 
продемонстрировано владение материалом; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«зачтено», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются несущественные 
неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Диф. зачет (Зач). 
Промежуточная аттестация проводится в форме компьютерного тестирования. 
Продолжительность тестирования: 60 минут. 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные тестовые задания (%) 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 
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Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 
обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из 
контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК-2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК-4 Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК-5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального 
и культурного контекста 

ОК-9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК-10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке 

ОК-11 
Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

ПК 9.7 Осуществлять сбор статистической информации о работе 
веб-приложений для анализа эффективности его работы 

ПК 9.10 
Реализовывать мероприятия по продвижению веб-
приложений в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 
знать: 

- функции, виды и психологию менеджмента; основы организации работы коллектива 
исполнителей;  принципы делового общения в коллективе; основы предпринимательской 
деятельности; 
- методы и этапы принятия решений; особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности; особенности управления организациями в современных 
условиях;  порядок выстраивания презентации.  

 
уметь: 

- разрабатывать рациональную организацию менеджмента; строить систему мотивации 
труда; владеть этикой делового общения;организовывать работу коллектива и команды в 
ходе профессиональной деятельности; 
-принимать обоснованные решения; выстраивать траектории профессионального и 
личностного развития; применять информационные технологии в сфере управления 
производством. 

 
1.3. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет  54  часа. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

5 
семестр 

Лекции, уроки 32 
Практические занятия, семинары 16 
Лабораторные занятия  
Курсовое проектирование  
Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации  
Самостоятельная работа 6 

Всего 54 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в 

часах 
 

1 2 3 
Раздел 1 
Сущность и 
содержание 
менеджмента 

Содержание  

16 

Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного 
менеджмента  
Понятие менеджмента. Менеджмент как особый вид 
профессиональной деятельности. Цели и задачи управления 
организациями. История развития менеджмента. 
Особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности. 
Тема 2. Основные функции менеджмента  
Принципы планирования.  Виды планирования. Основные 
этапы планирования. Виды контроля: предварительный, 
текущий, заключительный. Функции менеджмента: 
организация, контроль, мотивация. Основные этапы 
контроля.   
В том числе, практических занятий 8 
   ПР01 Сущность и характерные черты современного 
менеджмента 4 

ПР02 Основные функции менеджмента 4 
Раздел 2 
Менеджмент в 
профессионально
й деятельности 

Содержание  

16 

Тема 2.1 Методология современного менеджмента  
Современные подходы в менеджменте. Особенности 
управленческого труда. Современные проблемы управления.  
Теоретические предпосылки процесса управления персоналом 
на основе передового отечественного и зарубежного опыта.   
Тема 2.2 Особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности  
Особенности деятельности в сфере информационных 
систем и программирования. Основные задачи 
организационно-управленческой деятельности 
(менеджмента) в сфере информационных систем и 
программирования. 
В том числе, практических занятий 8 

ПР03. Особенности управленческого труда 4 
ПР04. Менеджмент в профессиональной деятельности 4 

Самостоятельная работа  
СР01 Написание реферата 
СР02 Написание доклада 

6 

Дифференцированный зачет  
Всего: 54 
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И. Москвитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 422 с. — (Профессиональное 
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         3. Менеджмент: методы принятия управленческих решений : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / П. В. Иванов [и др.] ; под редакцией П. В. 
Иванова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13050-8. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448872. 
        4. Михалева, Е. П. Менеджмент : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Е. П. Михалева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 191 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-5662-7. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/431066  

  
4.2. Дополнительная литература 
1. Афоничкин, А. И. Основы менеджмента : учебник для среднего 

профессионального образования / А. И. Афоничкин, Н. Д. Гуськова, Д. Г. Михаленко ; под 
редакцией А. И. Афоничкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 338 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05768-3. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/441761 

2. Менеджмент. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Ю. В. Кузнецов [и др.] ; под редакцией Ю. В. Кузнецова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-02464-7. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/437016  
         3. Мардас, А. Н. Основы менеджмента. Практический курс : учебное пособие для 
среднего профессионального образования / А. Н. Мардас, О. А. Гуляева. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 175 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-08328-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/438452  
               4. Екимова, К. В.  Финансовый менеджмент : учебник для среднего 
профессионального образования / К. В. Екимова, И. П. Савельева, К. В. Кардапольцев. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-03698-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/426409 
 5. Хазбулатов, Т. М. Менеджмент. Курс лекций и практических занятий : учебное 
пособие / Т. М. Хазбулатов, А. С. Красникова, О. В. Шишкин. — Санкт-Петербург : Лань, 
2020. — 240 с. — ISBN 978-5-8114-5725-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146807  
 6. Золотарева, Г.М., Ширшова, Л.В. Коммуникационные процессы в системе 
менеджмента (web-формат) [Электронный ресурс. Мультимедиа]. Учебное пособие. 
Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО "ТГТУ", 2019. (скачать zip-файл) Системные 
требования: ПК не ниже класса Pentium II; CD-ROM-дисковод; 00,0 Mb; RAM; Windows 
95/98/XP; мышь.https://www.tstu.ru/book/elib3/mm/2019/zolotareva/ 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

         Планирование и организация времени, необходимого для изучения 
дисциплины. 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами 
системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в 
этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его 
наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и 
эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце 
каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 
материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 
систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 
новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 
нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), 
работа на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 
истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 
вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 
а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 
оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 
ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 
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Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Подготовка к практическим занятиям.  
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной 
литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме 
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 
самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно 
ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 
контрольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной 
проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 
наибольшей убедительности той или иной позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 
собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 
одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 
информации может быть использована при написании текста реферата или другого 
задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
− сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
− обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
− фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
− готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
− работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
− пользоваться реферативными и справочными материалами;  
− контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
− обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
− пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура текста, предваряющая информация и др.);  

− использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

− повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;  

− обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
− использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

− внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 

− внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
− составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 
специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими 
средствами обучения и материалами. 

 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 
Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 
помещение № 201/Д – кабинет 

экономики и менеджмента 

Мебель: учебная мебель 
 

 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643. 
 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета.  

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР01 Сущность и характерные черты современного 
менеджмента 

Опрос 

ПР01 Сущность и характерные черты современного 
менеджмента 

Эссе 

ПР02 Основные функции менеджмента Тест 
ПР03 Особенности управленческого труда контр. Работа 
ПР04 Менеджмент в профессиональной деятельности Опрос 
СР01 Задание для самостоятельной работы Реферат 
СР02 Задание для самостоятельной работы Доклад 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение Форма 
Отчетности Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 5 
 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Формулировка результата обучения 1 (Знать функции, виды и психологию 
менеджмента; основы предпринимательской деятельности, принципы 
делового общения в коллективе, основы организационной работы 
коллектива исполнителей) 

ПР01, ПР02, СР01, Зач01 

Формулировка результата обучения 2 (Знать методы и этапы принятия 
управленческих решений, особенности менеджмента в области 
профессиональной деятельности, особенности управления организацией в 
современных условиях, порядок выстраивания презентации) 

ПР03, ПР04, СР02, Зач01 

Формулировка результата обучения 3 (Уметь разрабатывать рациональную 
организацию менеджмента, владеть этикой делового общения, строить 
систему мотивации труда, организовывать работу коллектива и команды в 
ходе профессиональной деятельности) 

 ПР01, ПР02, СР01 

Формулировка результата обучения 4 (Уметь принимать обоснованные 
решения, выстраивать траектории профессионального и личностного 
развития, применять информационные технологии в сфере управления 
производством) 

ПР03, ПР04, СР02 
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Задания к опросу ПР01 

Используя рекомендуемую литературу, законспектируйте и подготовьте устные сообщения по 
темам (на выбор): 

1) Менеджмент как всеобщая человеческая деятельность 
2) Менеджмент как особая профессиональная деятельность 
3) Предмет науки управления. Субъект и объект управления. 
4) Организация как объект управления 
5) Функции, роли и навыки руководителя 
6) Типы менеджмента в организации 
7) Управленческие революции 
8) «Научный менеджмент» Ф. Тейлора 
9) Развитие идей Ф. Тейлора в трудах его последователей 
10) 12 принципов производительности Г. Эмерсона 
11) Идеи Генри Форда 
12) Административная теория А. Файоля.  
13) Процессный подход к управлению 
14) Американская модель менеджмента 
15) Особенности японской модели менеджмента 
16) Особенности западноевропейской модели менеджмента 

 
 Эссе  ПР01 
     Эссе на тему «Мой лучший менеджер» 

            Эссе на тему «Моя лучшая организация» 
     Эссе на тему «Лидер, которого я знаю»  
 
Тесты  ПР02 

1.Менеджмент - это  
 а) искусство  
 б) наука   
 в) искусство и наука 
     
2. К характеристикам, соответствующим понятию «менеджер», относятся 
а) специалист, имеющий специальную подготовку в области управления 
б) профессиональный управляющий 
в) инженер, занятый управлением 
г) экономист, занятый управлением 
 
3. Основное назначение менеджера исходя из потребностей общества в целом 
а) определение параметров структурных подразделений, их прав и обязанностей 
б)  совершенствование производственных отношений 
в) развитие экономики 
г) приведение в движение ресурсов организации для достижения ее целей 
 
4. ___________ответственность менеджмента связана с организационно-правовой формой 

предприятия и устанавливается Гражданским кодексом РФ. 
а) моральная 
б) социальная 
в) имущественная 
г) экономическая 
 
5. Эффективность управления организацией в теории менеджмента наиболее точно отражает фактор 
а) получения дополнительных конкурентных преимуществ на рынке 
б) получения лучшего финансового результата деятельности по сравнению с аналогичным 

периодом 
в) достижения поставленных целей в более краткие сроки и с наименьшими затратами 
г) большего приращения запасов, ресурсов, потенциала предприятия по сравнению с аналогичным 

периодом 
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6. Основное отличие открытой системы от закрытой заключается в 
а) отсутствии упорядоченного взаимодействия между отдельными подсистемами 
б) наличии взаимодействия отдельных подсистем с внешним миром 
в) наличии взаимодействия с внешней средой 
 
7. Принцип единоначатия означает, что:  
а) все работники организации подчиняются только ее руководителю  
б) работник должен иметь только одного непосредственного руководителя и только от него 

получать распоряжения  
в) менеджер высшего ранга на должен давать распоряжений работникам, минуя их 

непосредственного начальника 
 
8. Совокупность приемов методов и средств осуществления управления – это 
а) менеджмент 
б) управление 
в) функция менеджмента 
 
9.  Выберите  правильную  формулу  развития конфликта: 
а) инцидент + конфликт = конфликтная  ситуация 
б) конфликтная  ситуация + инцидент = конфликт 
в) конфликтная ситуация + конфликт = инцидент 
 
10.  Инструментом ___________ методов менеджмента является стиль руководства 
а) административных 
б) социально-психологических 
в) правовых 
 
11. ____________- это специалист по организации и управлению трудом 
других людей, обладающий полномочиями по принятию решений в оговоренной соответствующим 

образом сфере. 
а) менеджер 
б) лидер 
в) собственник 
г)предприниматель 
 
12. Кто был основателем административной школы? 
а) Ф. Тейлор 
б) Э. Мэйо 
в) И.Ансофф 
 
13.  Теории «Х» и «Y» были сформулированы 
а) Д. МакГрегором 
б) Ф. Тейлором 
в) А. Маслоу 
 
14. Автором   первых  14  принципов  управления,   являющимися актуальными  и  по  сегодняшний  

день,  является 
а) Ф.У.Тейлор 
б) Д.МакГрегор 
в)  А.Файоль 
      
15. При формировании организационной структуры соблюдение    
принципа единоначалия является обязательным:   
а) да 
б) нет  

 
Задания к контрольной работе ПР03  

Задание 1. Изучить характеристики и структуру личностно-деловых качеств руководителя. 
Провести сравнительную характеристику понятий «руководство» и «лидерство» и выявить их 
отличительные особенности. Результаты работы представить в виде таблицы.  

 

— 12 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

Задание 2. Провести сравнительную характеристику различных подходов к формированию понятия 
«менеджмент», «персонал», «человеческие ресурсы» на основе взглядов различных исследователей.  
Результаты работы представить в виде таблицы. 

Задание 3. Построить схему организационной структуры персонала организации, дать 
описательную характеристику (организация выбирается по желанию). 

Задание 4. Построить функционально-целевую модель системы управления организации. 
Задание 5. Определить функции менеджера по персоналу 
Задание 6. Напишите небольшое сочинение-рассуждение на тему «Способы предотвращения 

конфликтных ситуаций» необходимое  для будущей профессиональной деятельности. 
 
Задания к опросу ПР04 

Задание1. Начертить схему организационной структуры конкретной организации, и приложить к ней 
пояснения (анализ структуры и идентификация). 

Задание 2. Заполнить форму «Лист желаний». 
Задание 3. Описать пример из своего опыта, когда вы наблюдали принятие решения руководителем 

(старшим коллегой) по одной из изученных моделей. 
Задание 4. Ответить на вопросы: Должен ли российский предприниматель выполнять социальные 

обязательства перед страной, в каких формах? Будет ли ему в конечном итоге это выгодно? Почему? В 
каких формах социальная поддержка может осуществляться российским бизнесом в масштабах фирмы, 
региона, страны?  
       Задание 5. Разработать и обосновать модель личных и деловых  качеств, которыми должен обладать 
современный руководитель. 

 
Темы реферата СР01 

1. Концептуальная эволюция менеджмента. 
 2. Современная система взглядов на менеджмент.  
3. Совокупность научных подходов к менеджменту. 
 4. Особенности американского менеджмента.  
5. Особенности российского менеджмента. 
 6. Особенности японского менеджмента. 
 7. Содержание целевой подсистемы Системы Производственного Менеджмента (СПМ).  
8. Мероприятия, способствующие повышению конкурентоспособности фирмы. 
9. Влияние информационных технологий на успех деятельности фирмы. 
 10. Внедрение изменений на предприятии: барьеры и мероприятия, направленные на адаптацию 

персонала к нововведениям  
11.Внешняя среда организации.  Внутренняя среда организации. 
 12. Основные функции менеджмента.  
13. Организационные структуры. Сущность. Назначение.  
14. Методы построения и типы организационных структур.  
15. Коммуникация и коммуникационные процессы в организации  
16. Виды конфликтов в организации и пути выхода из них  
17. Тенденции эволюции организационных структур. 
 18. Организация и содержание работ по совершенствованию структур управления.  
19.  Различные теории мотивации. 
 20. Мотивация персонала: виды и значение для деятельности фирмы 
 21. Различные системы оплат с точки зрения мотивации. 
 22. Положения теории принятия решений. 
 23. Классификация управленческих решений и технология принятия управленческих решений. 
 24. Анализ управленческих решений. Параметры и условия достижения качества и эффективности 

управленческих решений. 
 25. Лидерство, власть и влияние. 
 26. Психологический портрет личности. Оценка деловых качеств менеджера. 
 27. Научная организация труда менеджера. 
 28. Основы нормирования ресурсов. 
 29. Организация подготовки производства новой продукции. 
 30. Организация производственного процесса в пространстве и во времени. 
 31. Проведение квалификационных собеседований и собеседований при принятии на работу. 
 32. Основные методы повышения квалификации. 
 33. Управление изменениями в организации. 
 34. Комплексный подход к управлению производительностью. 
 35. Основные факторы, влияющие на культуру организации.  
36. Информация, необходимая для осуществления управления.  
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37. Особенности ведения деловых переговоров. 
38. Оперативное управление производством. 
39. Природа и типы конфликтов.  
40. Причины возникновения конфликтов, управление конфликтами и методы их разрешения 
 

Темы докладов СР02 
1. Необходимость и сущность управления 
2.Управление: качество и оптимальность. 
3.Понятие менеджмента. 
4. Школа научного управления. 
5. Ситуационный подход в менеджменте. 
6. Системный подход к управлению в менеджменте. 
7. Американские и японские системы. 
8. Концепции российского менеджмента. 
9. Понятие метода управления организацией. 
10. Административные методы управления: материальная, дисциплинарная и 

административная ответственность. 
11. Организационные и распорядительные административные методы управления. 
12. Основные экономические методы управления. 
13. Факторы внешней среды, влияющие на экономические методы управления. 
14. Способы психологического воздействия. 
15. Особенности психологических методов управления. 
16. Социологические методы управления. 
17. Понятие управленческого решения. 
18. Свойства качественных решений.  
19. Классификация управленческих решений. 
20. Факторы, влияющие на принятие решений. 
21. Методология принятия решений. 
22. Методы моделирования и оптимизации решений. 
23. Сущность и содержание функций менеджмента. 
24. Функция планирования. 
25. Понятие организации и ее построение. 
26. Координация деятельности в организации. 
27. Полномочия , централизация и децентрализация. 
28. Определение обязанностей, полномочий и их взаимоотношения. 
29. Типы организационных структур и взаимоотношений внутри организации. 
30. Зависимость организационной структуры от внешней среды. 
31. Понятие мотивации и мотива. Задачи и способы мотивации. 
32. Функция контроля. 
33. Этапы контроля. Характеристики эффективного контроля. 
34  Перспективное планирование. 
35. Понятие стратегии. 
  
Теоретические вопросы к зачету Зач01  

1. Какие изменения происходят в функциях менеджера и его навыках по мере продвижения по 
иерархической лестнице? 

2. Какими качествами должен обладать современный руководитель? 
3. Что является сущностью управления? Какова роль управленческого персонала в 

успешном менеджменте? 
4. Выявите отличия административной школы управления от научной школы. 
5. Чем является управление с точки зрения процессного подхода? 
6. Что представляет собой организация с позиции теории открытых систем? 
7. В чем суть ситуационного подхода к управлению? 
8. Какие факторы влияют на создание имиджа менеджера? Какими качествами должен обладать 

современный менеджер? 
9. Какие причины обуславливают важность «деловой этики» для успеха организаций? 
10. В чем сущность и взаимосвязь функций управления? 
11. Какова роль планирования в менеджменте? 
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12. Перечислите основные характеристики организационных целей. Что лучше: отказаться от 
постановки целей вообще или иметь цели, не отвечающие этим критериям? 

13. Опишите основные этапы стратегического процесса. 
14. Дайте определение понятия «стратегия фирмы». В чем состоят преимущество разработки стратегии 

организации? 
15. Зависит ли структура организации от ее стратегии? 
16. Опишите суть мотивации как функции управления. 
17. В чем разница между содержательными и процессуальными теориями мотивации? 
18. Низкооплачиваемый персонал – проблема многих компаний. Как бы вы мотивировали этих людей? 
19. Почему контроль является одной из важнейших функций менеджмента? Как он соотносится с 

другими его функциями? 
20. Опишите этапы процесса контроля. Приведите примеры из собственного опыта организационной 

работы. 
21. Охарактеризуйте взаимосвязи контроля и стратегического планирования. 
22. Почему качество коммуникаций влияет на выполнение работы в организации? 
23. Опишите элементы коммуникационного процесса на примере общения между преподавателем и 

студентами на занятии. 
24. Почему принятие решений считается фундаментом эффективной работы менеджера? 
25. Почему многие решения принимаются в группах, а не единолично? 
26. В чем состоят основные источники власти менеджеров? 
27. Каковы сильные и слабые стороны поведенческих подходов к лидерству? 
28. Может ли руководитель изменить свой стиль лидерства, или стиль всегда постоянен и неизменен? 
29. Каким образом деятельность по планированию, подготовке, оценке рабочей силы и оплате труда 

может быть связана со стратегией организации? 
30. Чем объясняется необходимость планирования и прогнозирования в сфере управления 

человеческими ресурсами? 
31. Насколько «достоверной», по вашему мнению, является информация, полученная в личной беседе, 

в сравнении с результатами письменных тестов и многоплановой оценкой кандидата? 
32. Как бы вы определили стратегическую роль операционного менеджмента и его влияние на уровень 

конкурентоспособности организации? 
33. Каким образом информационная технология меняет способы структуризации компаний и методы 

построения работы? 
34. Какие критерии должны применяться для определения эффективности информационной системы? 
35. Какие факторы определяют эффективность управления? Какова роль управленческого персонала в 

успешном менеджменте? 
 
 
7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе текущего контроля 

успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 
 
Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Практическое 
задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Контрольная 
работа учитывается процент правильно решенных заданий 

Тест учитывается процент правильно решенных тестовых заданий 

Опрос 
получен полный и правильный ответ; 
продемонстрировано владение материалом; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат тема реферата полностью раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
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Наименование, 
обозначение Показатель 

соблюдены требования к объему и оформлению реферата 

Эссе задание выполнено правильно, тема раскрыта в полном объеме; 
соблюдены требования к объему и оформлению эссе 

 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной 

аттестации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Дифференцированный зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 
применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы. 

 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении 

обучающимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому 
из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
В результате изучения учебного предмета «Введение в специальность» 
обучающийся на базовом уровне научится: 
- использовать основные понятия программирования, истории развития вычисли-

тельной техники, основные элементы и языки программирования, принципы программи-
рования; 

- понимать основы правовой и программной защиты компьютерной информации, 
стандартизации и лицензирования программных продуктов; 

- понимать значимость программного обеспечения для вычислительной техники и 
автоматизированных систем; 

- ориентироваться в современных цифровых профессиях, в организации рабочего 
дня специалиста, в карьере и перспективах профессии; 

- презентовать разработанный программный продукт; 
- адаптироваться к изменениям в выбранной специальности, понимать основные ха-

рактерные черты информационного общества; 
- определять взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету;  
- работать индивидуально, а также в команде над общим проектом по методологиям 

ведения проектной деятельности; 
- формировать представление о способе проведения научного исследования, акту-

альных задачах, приобщаться к области дальнейшей проектно-исследовательской дея-
тельности; 

- планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, мето-
ды и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

- создавать рисунки, чертежи, графические представления реального объекта, в 
частности, в процессе разработки с использованием основных операций графических ре-
дакторов, учебных систем автоматизированного проектирования; 

- искать и анализировать информацию с применением правил поиска в компьютер-
ных сетях, некомпьютерных источниках информации (справочниках, словарях, каталогах, 
библиотеках) при выполнении заданий и проектов.  

 
 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес; 
- организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 
- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности; 
- выполнять тестирование программных модулей. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 семестр 
 
Раздел 1 Введение в цифровую индустрию 
Тема 1.1 Перспективы развития специалистов в области ИТ. Особенности работы в 

цифровой сфере 
Тема 1.2 Программное обеспечение для вычислительной техники и автоматизиро-

ванных систем 
Тема 1.3 Знакомство со стандартизацией и лицензированием программных продук-

тов. Основы правовой и программной защиты компьютерной информации 
Раздел 2 История развития вычислительной техники, языков программирования 
Раздел 3 Методологии ведения проектов, разработка плана проекта 
Раздел 4 Введение в веб-разработку  
Тема 4.1 Базовые основы HTML 
Тема 4.2 Базовые CSS свойства 
Тема 4.3 Базовые основы JavaScript 
 
 

2 семестр 
 
Раздел 5 Введение в веб-дизайн 
Тема 5.1 Инструменты разработки графического дизайна веб-приложений 
Тема 5.2 Тексты в интерфейсе. Адаптивность 
Раздел 6 Знакомство с системами управления контентом (CMS)  
Тема 5.1 Управление контентом 
Тема 5.2 Плагины 
Раздел 7 Основы тестирования программных продуктов  
Тема 7.1 Чек-листы. Баг-репорт 
Тема 7.2 Тест-кейсы 
Раздел 8 Итоговый проект: Создание одностраничного сайта – лендинга 
Тема 8.1 Разработка проекта. Подготовка презентации 
Тема 8.2 Защита проектов 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 семестр 
 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

1 Введение цифровую индустрию 8 

1.1 Перспективы развития специалистов в области ИТ. Особенности 
работы в цифровой сфере 4 

1.2 Программное обеспечение для вычислительной техники и авто-
матизированных систем 2 

1.3 
Знакомство со стандартизацией и лицензированием программных 
продуктов. Основы правовой и программной защиты компьютер-
ной информации 

2 

2 История развития вычислительной техники, языков программи-
рования 2 

3 Методологии ведения проектов, разработка плана проекта 4 
4 Введение в веб-разработку 18 

4.1 Базовые основы HTML 4 
4.2 Базовые CSS свойства 6 
4.3 Базовые основы JavaScript 8 

 Итоговое занятие 2 
 Всего 34 

 
2 семестр 

 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

5 Введение в веб-дизайн 10 
5.1 Инструменты разработки графического дизайна веб-приложений 6 
5.2 Тексты в интерфейсе. Адаптивность 4 
6 Знакомство с системами управления контентом (CMS) 6 

6.1 Управление контентом 2 
6.2 Плагины 4 
7 Основы тестирования программных продуктов 6 

7.1 Чек-листы. Баг-репорт 2 
7.2 Тест-кейсы 4 
8 Итоговый проект: Создание одностраничного сайта – лендинга 20 

8.1 Разработка проекта. Подготовка презентации 12 
8.2 Защита проектов 8 

 Итоговое занятие  2 
 Всего 44 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ И ЕГО МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 

Код 
компетенции Формулировка компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие 

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей, применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК 10  Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 5.1 Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 
информационную систему 

ПК 5.2 Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 
системы в соответствии с требованиями заказчика 

ПК 5.3 Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 
соответствии с техническим заданием 

ПК 5.4 Производить разработку модулей информационной системы в 
соответствии с техническим заданием 

ПК 5.5 
Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 
эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы 

ПК 5.6 Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы 

ПК 5.7 Производить оценку информационной системы для выявления 
возможности ее модернизации 

 
1.2. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
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знать: 
− языки программирования и разметки для разработки клиентской и серверной части 

веб-приложений; принципы функционирования поисковых сервисов и особенности 
оптимизации веб-приложений под них; 

− принципы проектирования, разработки и тестирования информационных систем; 
 
уметь: 
− разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-приложений; 

осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения его рейтинга в сети 
Интернет; 

− разрабатывать и проектировать информационные системы; 
 
иметь практический опыт: 
− использования специальных готовых технических решений при разработке веб-

приложений; выполнении разработки и проектирования информационных систем;  
− модернизации веб-приложений с учетом правил и норм подготовки информации 

для поисковых систем; реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети 
Интернет.  

 
 
1.3. Профессиональный модуль входит в состав профессионального цикла 

образовательной программы. 
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2. ОБЪЁМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Объем профессионального модуля составляет 934 часа. 
 
Ниже приведено распределение общего объема профессионального модуля (в 

академических часах) в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ Объем, 
часов 

Освоение междисциплинарных курсов 578 
Прохождение практики 252 

учебная практика 144 
производственная практика 180 

Экзамен по профессиональному модулю 18 
Всего 920 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Структура профессионального модуля 
 

Наименования разделов профессионального 
модуля 

Объем профессионального модуля, 
академических часов 

Всего 
часов 

Л
ек
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и 

П
р.

 за
ня

ти
я,

 
се

м
ин

ар
ы

 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня
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я 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 
П

ро
м

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных 
систем 263 106 88  27 12 30 

МДК.05.02 Разработка кода информационных систем 165 57 76   12 20 

МДК.05.03 Тестирование информационных систем 150 57 38 38   17 

УП.05.01 Учебная практика (Проектирование и 
разработка информационных систем) 180       

ПП.05.01 Производственная практика (Проектирование 
и разработка информационных систем) 144       

ПМ.05.ЭК Экзамен по профессиональному модулю 18     18  

Всего: 920       
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 
 

Наименование 
разделов и тем 

профессионально
го модуля (ПМ), 
междисциплинар

ных курсов 
(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем  
в 

часах 

 

1 2 3 

МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем 263 

Раздел 1 
Технологии 
проектирования 
и дизайн 
информационны
х систем 

Содержание  

48 

Тема 1.1 Основные понятия методологии и технологии  
проектирования информационных систем 
Технология проектирования ИС. Классификация методов 
проектирования ИС по степени автоматизации, по степени 
использования типовых проектных решений, по степени 
адаптивности  
проектных решений. Cтадии  и  этапы  создания  ИС.  
Каноническое проектирование ИС.  Обследование объекта. 
Техническое задание. Эскизный проект. Технический 
проект 
Тема 1.2 Жизненный цикл ИС. Модели жизненного 
цикла ИС 
Основные процессы жизненного цикла АИС. 
Вспомогательные и организационные процессы. Модели 
жизненного цикла. Понятие модели жизненного цикла. 
Каскадная модель, ее достоинства и недостатки.  
Спиральная модель, ее достоинства и недостатки/ 
Тема 1.3 Организация проектирования ИС 
Классификация методов проектирования АИС. 
Документация, регламентирующая процесс проектирования 
АИС. Классификация методов проектирования АИС по 
степени автоматизации, по  
степени использования типовых проектных решений, по 
степени адаптивности проектных решений. Каноническая и 
индустриальная технологии проектирования. 
Стадии и этапы создания АИС. Обследование объекта 
автоматизации. Технико-экономическое обоснование 
проекта. Техническое задание. Эскизный проект системы. 
Технический проект системы.  
Рабочая документация. Отладка системы. Предварительные 
испытания, опытна 
я эксплуатация, приемочные испытания.  
Типовые проектные решения АИС. Классификация 
типовых проектных решений по уровню декомпозиции 
решений. Подходы к реализации типового проектирования: 
параметрически-ориентированное проектирование, 
модельно-ориентированное проектирование. Подходы к 
реализации типового проектирования: параметрически-
ориентированное проектирование, модельно-
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1 2 3 
ориентированное проектирование. 
Тема 1.3 Анализ предметной области. Формализация 
материалов обследования. 
Этапы анализа предметной области. Стратегия комплексной 
автоматизации. Основные ограничения при выборе 
стратегии автоматизации. Анализ деятельности 
предприятия. Различные методологии реорганизации 
деятельности предприятия. Методы сбора материалов 
обследования. Реинжиринг бизнес-процессов. 
Построение бизнес-модели компании. Миссия компания. 
Бизнес-потенциал компании. Функционал компании. 
Процессная потоковая модель. Модель структур данных. 
Результат предпроектного обследования. Моделирование 
предметной области. Типовая структура «Отчет об 
экспресс-обследовании предприятия». 
Построение модели организации «как есть» и модели «как 
должно быть». Объектные и функциональные методики 
бизнес-моделирования. 
Сущность функционального подхода к моделированию 
бизнес-процессов. Объектно-ориентированный подход. 
Спецификация функциональных требований к ИС. 
Сущность структурного подхода к разработке АИС. 
Методология SADT 
CASE-средство Bpwin, Erwin фирмы Computer Associates – 
средство функционального моделирования, реализующее 
методолгию IDEF1. Знакомство с пакетом для создания 
диаграмм Microsoft Visio. Создание организационной 
структуры предприятия с помощью категории Organization 
Chart.Создание наглядной документации для  
оценивания состояния бизнес-процессов и систем с 
помощью категорий Busness Process и Flowchart. 

 

В том числе, практических занятий 32 
ПР1.01. Практическое задание по обследованию объекта. 8 
ПР1.02. Формирование требований к АИС. 8 
ПР1.03. Создание диаграмм в пакете Microsoft Visio с 
помощью категории Database 16 

Раздел 2 
Документация на 
информационные 
системы 

Содержание  

58 

Тема 2.1 Разработка проектных документов 
Стадии и этапы создания автоматизированных систем. 
Виды и наименование проектных документов. 
Комплектность документов. Применение документации 
систем качества. 
Тема 2.2 Разработка технического задания 
Состав и содержание технического задания. Правила 
оформления технического задания. Работа с технической 
документацией. 
Тема 2.3 Разработка рабочей документации 
Разработка рабочей документации на систему и её части. 
Разработка и адаптация программ. Эскизный проект. 
Технический проект. Рабочий проект. Спецификация. 
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1 2 3 
Требования к содержанию и оформлению. Программа и 
методика испытаний. Требования к содержанию и 
оформлению. Документирование кода программного 
продукта. Основные правила оформления. Текст 
программы. Требования к содержанию и оформлению. 
Описание программы. Требования к  
содержанию и оформлению. Пояснительная записка. 
Требования к содержанию и оформлению. Описание 
применения. Требования к содержанию и оформлению. 
Руководство системного программиста. Требования к 
содержанию и оформлению. Руководство программиста.  
Руководство оператора. Требования к содержанию и 
оформлению 
В том числе, практических занятий 56 

ПР1.04. Разработка документа 56 
Самостоятельная работа при изучении МДК.05.01  
СР1.01 Подготовка сообщения/доклада/презентации 
Изучение средств автоматизированного документирования 

30 

Курсовая работа 
Тема курсовой работы: Проектирование информационной системы 
Исходные данные для курсового проектирования согласно варианту задания 

27 

Экзамен по МДК.05.01 12 

МДК.05.02 Разработка кода информационных систем 165 

Раздел 1 Основы 
программирован
ия  
 

Содержание 

20 

Тема 1.1 Основы программирования (на Python) 
Введение в программирование 
Арифметика, выражения, имена, присваивание 
Числа, строки, кортежи, списки 
Структура программы. Поток управления в программе 
Ветвления и циклы 
Ввод и вывод. Работа с текстовыми файлами 
Словари 
Исключения и их обработка 
Создание и использование собственных функций 
Модули. Структура проекта 
Стандартная библиотека. Unicode, дата и время 
Создание собственных типов: классы. Конструктор класса. 
Поля и методы 
Введение в веб-разработку. Основы протокола HTTP и 
принципы работы интернета 
Основы языка HTML 
Основы баз данных 
Поиск информации, регулярные выражения 
Микрофреймворк Bottle. Этапы создания сайта 
В том числе, практических занятий 44 

ПР2.01. Базовые конструкции языка 8 
ПР2.02. Строки и коллекции данных 8 
ПР2.03. Функции 12 
ПР2.04. Основы ООП 16 
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1 2 3 
Раздел 2 WEB-
разработка  

Содержание  

37 

Тема 2.1 WEB-разработка (на Python и Django) 
Интернет. Работа протокола HTTP и системы DNS 
Языки HTML, CSS и JavaScript, их место в экосистеме 
современного интернета 
Работа веб-сервера и браузера 
Статическое содержимое 
Библиотека BeautifulSoup 
Извлечение данных  с сайта 
Система Selenium и её отличия от BeautifulSoup 
Тестирование сайта 
Веб-фрэймворк Django 
Основные идеи 
Концепция Django MVT 
Работа Django-сайта и urlconf 
Язык шаблонов страниц Django 
Захват GET-, POST- и URL-параметров 
Формы HTTP 
Модели Django 
ORM 
Выборка данных из модели, фильтрация 
Система администрирования Django 
Объекты QuerySet и Manager 
Система авторизации и аутентификации Django 
Формы Django 
Загрузка файлов на сервер 
Обработка изображения на сервере 
Анализ данных. Pandas, NumPy, Matplotlib 
В том числе, практических занятий 32 

ПР2.05. Создание Web-сервера на Python 32 
Самостоятельная работа при изучении МДК.05.02  
СР2.01 Подготовка сообщения/доклада/презентации 
Проект на Django 

20 

Экзамен по МДК.05.02 12 

МДК.05.03 Тестирование информационных систем 150 

Раздел 1 
Тестирование ПО 

Содержание 

57 

Тема 3.1 Основные понятия в тестировании 
Что представляет собой тестирование. Как определить 
качество ПО. Категории программных ошибок. Метрики 
качества ПО. 
Тема 3.2 Место тестирования в процессе разработки ПО 
Цикл разработки ПО. Цикл тестирования ПО. 
Классификация видов и направлений тестирования. 
Тема 3.3 Тестовая документация 
Тестовые сценарии, тестовые варианты. Оформление 
результатов тестирования. Чек-лист. Тест-кейс и его 
жизненный цикл. Инструментальные средства управления 
тестированием. 
Тема 3.4 Введение в автоматизированное тестирование 
Библиотеки. Знакомство с библиотекой Puppeteer. 
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1 2 3 
Селекторы. 
В том числе, практических занятий, лабораторных 
работ  76 

ПР3.01. Разработка и оценка эффективности набора 
тестов. 20 

ПР3.02. Место тестирования в процессе разработки 18 
ЛР3.01. Составление Mind Map и чек-листа. 18 
ЛР3.02. Разработка тестовых пакетов. 20 

Самостоятельная работа при изучении МДК.05.03  
СР3.01 Подготовка сообщения/доклада/презентации  
Тестирование документации и требований 

17 

Экзамен по МДК.05.03 6 
Учебная практика 
Виды работ: 
Разработка объектно-ориентированной модели предметной области 
Проектирование пользовательского интерфейса 
Разработка кода программных модулей системы 
Тестирование информационной системы 

180 

Производственная практика 
Виды работ: 
Разработка технического задания на основе индивидуального задания 
Разработка объектно-ориентированной модели информационной системы 
Разработка алгоритмов и программ отдельных модулей информационной 
системы 
Тестирования и отладка информационной системы 

144 

Экзамен по профессиональному модулю/Квалификационнный экзамен 18 
Всего: 920 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
4.1. Основная литература 
1. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Д. В. Чистов, П. П. Мельников, А. В. Золотарюк, 
Н. Б. Ничепорук ; под общей редакцией Д. В. Чистова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 258 с. 

2. Федоров, Д.Ю. Программирование на языке высокого уровня Python: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Д. Ю. Федоров.— 2-е изд.—  
Москва: Издательство Юрайт, 2020. —   161с. 

3. Куликов, С.C. Тестирование программного обеспечения. Базовый курс / С. С. 
Куликов. — Минск: Четыре четверти, 2017. —  312с. 

 
4.2. Дополнительная литература 
1. Тузовский, А. Ф.  Проектирование и разработка web-приложений : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. Ф. Тузовский. —  Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. —  218 с. 

2. Зараменских, Е. П.  Информационные системы: управление жизненным циклом : 
учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
Е. П. Зараменских. —  Москва : Издательство Юрайт, 2020. —  431 с. 

3. Колошкина, И. Е.  Автоматизация проектирования технологической 
документации : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 
И. Е. Колошкина. —  Москва : Издательство Юрайт, 2020. —  371 с.  
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения 

дисциплины. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами 

системы правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку 
равномерно в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в 
этом может оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его 
наличие позволит подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и 
эффективно. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце 
каждого дня целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли 
выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является 
необходимым условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 
необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема 
недельного плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 
материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 
систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 
новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 
нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), 
работа на которых обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, 
помогая студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в 
истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 
вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 
а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 
оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому 
в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 
ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
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серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления 

с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной 
литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме 
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 
самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно 
ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 
контрольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной 
проблеме. 

Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий 
и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а 
также официальных материалов и неопубликованных документов (научно-
исследовательские работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы 
изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 
наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу 
из-за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 
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разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 
собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 
одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 
информации может быть использована при написании текста реферата или другого 
задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
− сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
− обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
− фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
− готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
− работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  
− пользоваться реферативными и справочными материалами;  
− контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
− обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам; 
− пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура текста, предваряющая информация и др.);  

− использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

− повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 
высказывания или вопроса;  

− обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
− использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

− внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 
сведения, необходимые для ответа на них; 

− внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
− составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках профессионального модуля 
используются специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебный корпус по адресу: 392032, 
Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 
Мичуринская, д. 112: 
помещение № 203/Д – лекционная 
аудитория 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства 
обучения: экран, проектор, 
компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643 

Учебный корпус по адресу: 392032, 
Тамбовская область, г. Тамбов, ул. 
Мичуринская, д. 112: 
помещение № 217/Д – лаборатория 
разработки дизайна веб-
приложений  

Мебель: учебная мебель  
Комплект специализированной 
мебели:  
компьютерные столы 
Технические средства: экран, 
проектор, компьютеры 

 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по профессиональному модулю 

осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения лабораторных работ, заданий на практических занятиях, заданий для 
самостоятельной работы. Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в 
таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР1.01. Практическое задание по обследованию объекта. практ. задание 
ПР1.02.  Формирование требований к АИС. практ. задание 
ПР1.03.  Создание диаграмм в пакете Microsoft Visio с помощью 

категории Database 
практ. задание 

ПР1.04.  Разработка документа практ. задание 
СР1.01  Подготовка сообщения/доклада/презентации доклад 
ПР2.01.  Базовые конструкции языка практ. задание 
ПР2.02.  Строки и коллекции данных практ. задание 
ПР2.03.  Функции практ. задание 
ПР2.04.  Основы ООП практ. задание 
ПР2.05.  Создание Web-сервера на Python практ. задание 
СР2.01  Подготовка сообщения/доклада/презентации доклад 
ПР3.01.  Разработка и оценка эффективности набора тестов. практ. задание 
ПР3.02.  Место тестирования в процессе разработки практ. задание 
ЛР3.01.  Составление Mind Map и чек-листа. практ. задание 
ЛР3.02.  Разработка тестовых пакетов. практ. задание 
СР3.01  Подготовка сообщения/доклада/презентации доклад 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю приведены в 

таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

КтР01 Семестровая контрольная работа по МДК.05.01 5 
КР01 Защита КР по МДК.05.01 6 
Зач03 Дифференцированный зачет по МДК.05.03 6 
Зач04 Дифференцированный зачет по практике УП.05.01 7 
Зач05 Дифференцированный зачет по практике ПП.05.01 7 
Экз01 Экзамен по МДК.05.01 6 
Экз02 Экзамен по МДК.05.02 6 
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7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по профессиональному 

модулю. 
Оценочные средства, используемые при прохождении практик, а также критерии и 

шкалы оценивания приведены в соответствующих программах практик. 
 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Знать языки программирования и разметки для разработки 
клиентской и серверной части веб-приложений; принципы 
функционирования поисковых сервисов и особенности 
оптимизации веб-приложений под них 

ПР1.01, ПР1.02, ПР1.03, 
ПР1.04, КтР01, КР01, 
СР1.01, Экз01, ПР2.01, 
ПР2.02, ПР2.03, ПР2.04, 
ПР2.05, СР2.01, Экз02 

Знать принципы проектирования, разработки и тестирования 
информационных систем 

ПР1.01, ПР1.02, ПР1.03, 
ПР1.04, КтР01, КР01, 
СР1.01, Экз01, ПР3.01, 
ПР3.02, ЛР3.01, ЛР3.02,  
СР3.01, Зач02 

Уметь разрабатывать программный код клиентской и серверной 
части веб-приложений; осуществлять оптимизацию веб-
приложения с целью повышения его рейтинга в сети Интернет 

ПР2.05, СР2.01, Экз02 

Уметь разрабатывать и проектировать информационные 
системы 

ПР1.01, ПР1.02, ПР1.03, 
ПР1.04, КтР01, КР01, 
СР1.01, Экз01 

Иметь практический опыт использования специальных готовых 
технических решений при разработке веб-приложений; 
выполнении разработки и проектирования информационных 
систем 

ПР2.01, ПР2.02, ПР2.03, 
ПР2.04, ПР2.05, СР2.01, 
Экз02 

Иметь практический опыт модернизации веб-приложений с 
учетом правил и норм подготовки информации для поисковых 
систем; реализации мероприятий по продвижению веб-
приложений в сети Интернет 

ПР2.05, СР2.01, Экз02 

 
Задания к ПР1.01: Практическое задание по обследованию объекта. 
Программа «Налоговый калькулятор»  
1. сформулировать систему требований, выбрать модель жизненного цикла и 

адаптировать стандартный процесс разработки, разработать календарный график 
реализации программы. 

2 выбрать модель жизненного цикла и адаптировать стандартный процесс 
разработки, разработать календарный график реализации программы. 

3 составить техническое задание на разработку программы. 
 
Задания к ПР1.02: Формирование требований к АИС. 
Обследование объекта и обоснование необходимости создания АИС. Формирование 

требований к АИС. Разработка описания и анализ информационной системы  
 
Задания к ПР1.03: Создание диаграмм в пакете Microsoft Visio с помощью категории 

Database.  Изучение возможностей пакета для создания моделей различных нотаций. 
Создание структуры БД (по вариантам). 

 
Задания к ПР1.04: Разработка документа: 
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1. Спецификация 
2. Программа и методика испытаний 
3. Текст программы 
4. Описание программы. 
5. Пояснительная записка. 
6. Руководство системного программиста 
7. Руководство программиста. 
8. Руководство оператора. 
9. Описание языка. 
10. Руководство по техническому обслуживанию. 
 
Задания к СР1.01: 
Проработка конспектов лекций и литературных источников. Письменно  ответить  на  

вопросы:   
1. Этапы  и  стадии  жизненного  цикла  АИС  
2. Перечислите модели жизненного цикла АИС 
3. Каскадная модель жизненного цикла. Характеристика  
4. Основные этапы разработки каскадной модели жизненного цикла» 
5. Спиральная модель жизненного цикла информационной системы.  
6. Итерации. Преимущества и недостатки спиральной модели жизненного цикла 
 
Задания к ПР2.01: Базовые конструкции языка: переменные, арифметические 

операторы, условия и операторы циклов.  
 
Задания к ПР2.02: Строки и коллекции данных: работа со строками, списками, 

словарями, кортежами, множествами.  
 
Задания к ПР2.03: Функции: объявление, лямбда-функции, декораторы, функции- 

генераторы, функции map, filter и zip.  
 
Задания к ПР2.04: Основы ООП: методы, конструктор, сеттеры и геттеры, свойства и 

дескрипторы, наследование. 
 
Задания к ПР2.05: Установка и настройка web-сервера на Python и размещение на 

нём сайта. 
 
Задания к CР2.01: Создать проект на Django. 
1. Создать модель «Новость» с полями: дата публикации (дата), заголовок (строка), 

краткое описание (строка), полный текст (строка). 
2. Создать контроллер и шаблон для отображения списка новостей и добавления 

новости. 
3. Создать тест, проверяющий контроллер создания новости и отображения списка 

новостей. 
4. Сохранить результат работы в системе контроля версий. 

Задания к ПР3.01. Разработка и оценка эффективности набора тестов. 
1 написать небольшую программу, которая представляет собой три поля, в которые 

вводятся целые числа – это длины сторон треугольника. После того, как нажата кнопка 
«Проверить», выводится сообщение о том, какой это треугольник: равнобедренный, 
равносторонний или разносторонний. 

2 составить набор тестов, то есть набор входных данных, которые, по вашему 
мнению, правильно проверят эту программу. 
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Задания к ПР3.02. Место тестирования в процессе разработки. 
Проанализировать ТЗ. Составить список вопросов для аналитика. Схема: вы – 

тестировщик, вам нужно в будущем протестировать доработку системы, описанную в ТЗ; 
преподаватель – аналитик, который написал ТЗ и отправил вам для ознакомления. 

 
Задания к ЛР3.01. Составление Mind Map и чек-листа. 
1 выбрать для тестирования интернет-магазин, интерфейс которого вам наиболее 

знаком. 
2 детально визуализируйте с помощью mind map выбранный интернет-магазин. 
3 составьте на основе визуализации чек-лист интернет-магазина. 
Необходимо учесть, что существуют обязательные блоки: 

− страница каталога; 
− страница товара; 
− корзина; 
− форма обратной связи. 

Для составления mind map использовать: 
− draw.io 
− Miro 
− XMind 
− MindMup 

Для составления чек-листа использовать: 
− Excel. 

 
Задания к ЛР3.02. Разработка тестовых пакетов: разработать Test Suite (не менее 5 

Test Case) для ИС бронирования-покупки авиабилетов по вариантам. 
Варианты: 
1. www.aviasales.ru 
2. avia.tutu.ru 
3. www.skyscanner.ru 
4. aviabilet.ru 
5. aviapoisk.ru 
 
Задания к СР3.01. Тестирование документации и требований: представьте, что ваш с 

друзьями бюджет ограничен, и в списке требований появляются приоритеты (что-то 
купить надо обязательно, что-то, если останутся деньги, и т.п.). Как это повлияет на 
риски, связанные с ошибками в списке? 

 
Примерные задания к семестровой контрольной работе (тест) КтР01. 
1. Верно ли утверждение, что информация обладает следующими свойствами, 

отражающими ее природу и особенности использования: кумулятивность, 
эмерджентность, неассоциативность, и старение информации. 

− Верное утверждение; 
− Не верное утверждение. 
2. Под информационной системой понимается прикладная программная подсистема, 

ориентированная на сбор, хранение, поиск и … текстовой и/или фактографической 
информации. (обработку) 

3. Деление информационных систем на одиночные, групповые, корпоративные, 
называется классификацией 

− По масштабу; 
− По сфере применения; 
− По способу организации. 
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4. Системы обработки транзакций по оперативности обработки данных разделяются 
на пакетные информационные системы и … информационные системы. (оперативные) 

5. OLTP ( OnLine Transaction Processing ), это: 
− Режим оперативной обработки транзакций; 
− Режим пакетной обработки транзакций; 
− Время обработки запроса пользователя. 
6. Классификация информационных систем по способу организации не включает в 

себя один из перечисленных пунктов: 
− Системы на основе архитектуры файл – сервер; 
− Системы на основе архитектуры клиент – сервер; 
− Системы на основе многоуровневой архитектуры; 
− Системы на основе интернет/интранет – технологий; 
− Корпоративные информационные системы. 
7. Информационные системы, ориентированные на коллективное использование 

информации членами рабочей группы и чаще всего строящиеся на базе локальной 
вычислительной сети: 

− Одиночные; 
− Групповые; 
− Корпоративные 
8. Информационные системы, основанные гипертекстовых документах и 

мультимедиа: 
− Системы поддержки принятия решений; 
− Информационно-справочные; 
− Офисные информационные системы 
9. Как называется классификация, объединяющая в себе системы обработки 

транзакций; системы поддержки принятия решений; информационно-справочные 
системы; офисные информационные системы: 

− По сфере применения; 
− По масштабу; 
− По способу организации 
10. Выделите требования, предъявляемые к информационным системам: 
− Гибкость; 
− Надежность; 
− Эффективность; 
− безопасность 

 
Вопросы к защите курсовой работы КР01. 
1. Приведите описание информационной модели (согласно теме).  
2. Приведите характеристику используемых систем классификации и кодирования 

(согласно теме).  
3. Приведите характеристику нормативно-справочной, входной и оперативной 

информации (согласно теме).  
4. Приведите характеристику результатной информации (согласно теме).  
5. Приведите характеристику дерева функций и сценария диалога (согласно теме).  
6. Приведите описание взаимосвязи программных модулей (согласно теме). 
 
Темы курсовых работ КР01: 
Вариант 1. Проектирование информационной системы «Отпуск изделий».  
Вариант 2. Проектирование информационной системы «Успеваемость».  
Вариант 3. Проектирование информационной системы «Научно-исследовательская 

работа».  
Вариант 4. Проектирование информационной системы «Направления ВУЗа».  
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Вариант 5. Проектирование информационной системы «Здравоохранение».  
Вариант 6. Проектирование информационной системы «Трудоустройство».  
Вариант 7. Проектирование информационной системы «Предприятие общепита».  
Вариант 8. Проектирование информационной системы «ГИБДД».  
Вариант 9. Проектирование информационной системы «Учет материальных 

ценностей».  
Вариант 10. Проектирование информационной системы «Подписка».  
Вариант 11. Проектирование информационной системы «Сессия».  
Вариант 12. Проектирование информационной системы «Договор».  
Вариант 13. Проектирование информационной системы «Санкции ГИБДД».  
Вариант 14. Проектирование информационной системы «Отдел кадров»  
Вариант 15. Проектирование информационной системы «Стандартизация».  
Вариант 16. Проектирование информационной системы «Грузоперевозки».  
Вариант 17. Проектирование информационной системы «Налогообложение».  
Вариант 18. Проектирование информационной системы «Общежитие».  
Вариант 19. Проектирование информационной системы «Недвижимость».  
Вариант 20. Проектирование информационной системы «Учет заявок на 

производство изделий». 20  
Вариант 21. Проектирование информационной системы «Медицинская страховая 

компания».  
Вариант 22. Проектирование информационной системы «Биржа труда».  
Вариант 23. Проектирование информационной системы «Справочник потребителя».  
Вариант 24. Проектирование информационной системы «Справочник покупателя».  
Вариант 25. Проектирование информационной системы «Магазин с одним 

продавцом».  
Вариант 26. Проектирование информационной системы «Отдел закупок».  
Вариант 27. Проектирование информационной системы «Складской учет».  
Вариант 28. Проектирование информационной системы «Обмен жилья».  
Вариант 28. Проектирование информационной системы «Банк».  
Вариант 30. Проектирование информационной системы «Ломбард».  
Вариант 31. Проектирование информационной системы «Справочник коммерческих 

банков».  
Вариант 32. Проектирование информационной системы «Очередь на жилье».  
Вариант 33. Проектирование информационной системы «Медицинский центр».  
Вариант 34. Проектирование информационной системы «Учет аудиторного фонда 

университета».  
Вариант 35. Проектирование информационной системы «Обслуживания работы 

конференции».  
Вариант 36. Проектирование информационной системы «Обслуживание склада».  
Вариант 37. Проектирование информационной системы «Учет сдельной оплаты 

труда».  
Вариант 38. Проектирование информационной системы «Учета и оптимизация 

транспортных расходов на предприятии»  
Вариант 39. Проектирование информационной системы «Автоматизация учета 

повременно-премиальной оплаты труда в организации». 
Вариант 40. Проектирование информационной системы «Регистрация 

командировочных удостоверений».  
 

Теоретические вопросы к экзамену Экз01. 
1. Основные понятия и определения ИС.  
2. Жизненный цикл информационных систем 
3. Организация и методы сбора информации.  
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4. Анализ предметной области.  
5. Основные понятия системного и структурного анализа. 
6. Постановка задачи обработки информации.  
7. Основные виды, алгоритмы и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации. 
8. Основные модели построения информационных систем, их структура, 

особенности и области применения. 
9. Сервисно - ориентированные архитектуры.  
10. Анализ интересов клиента. Выбор вариантов решений 
11. Методы и средства проектирования информационных систем.  
12. Case-средства для моделирования деловых процессов (бизнес-процессов).  
13. Инструментальная среда –структура, интерфейс, элементы управления. 
14. Принципы построения модели IDEF0: контекстная диаграмма, субъект 

моделирования, цель и точка зрения.  
15. Диаграммы IDEF0: диаграммы декомпозиции, диаграммы дерева узлов, 

диаграммы только для экспозиции (FEO).  
16. Работы (Activity). Стрелки (Arrow). Туннелирование стрелок. Нумерация работ и 

диаграмм. Каркас диаграммы. 
17. Слияние и расщепление моделей. 
18. Особенности информационного, программного и технического обеспечения 

различных видов информационных систем. Экспертные системы. Системы реального 
времени 

19. Оценка экономической эффективности информационной системы. Стоимостная 
оценка проекта. Классификация типов оценок стоимости: оценка порядка величины, 
концептуальная оценка, предварительная оценка, окончательная оценка, контрольная 
оценка. 

20. Основные процессы управления проектом. Средства управления проектами 
21. Основные понятия качества информационной системы.  
22. Национальный стандарт обеспечения качества автоматизированных 

информационных систем. 
23. Международная система стандартизации и сертификации качества продукции. 

Стандарты группы ISO. 
24. Методы контроля качества в информационных системах.  
25. Особенности контроля в различных видах систем 
26. Автоматизация систем управления качеством разработки. 
27. Обеспечение безопасности функционирования информационных систем 
28. Стратегия развития бизнес-процессов.  
29. Критерии оценивания предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов.  
30. Модернизация в информационных системах 
31. Перечень и комплектность документов на информационные системы согласно 

ЕСПД и ЕСКД. Задачи документирования 
32. Предпроектная стадия разработки. Техническое задание на разработку: 

основные разделы.  
33. Построение и оптимизация сетевого графика. 
34. Проектная документация.  
35. Техническая документация.  
36. Отчетная документация 
37. Пользовательская документация.  
38. Маркетинговая документация 
39. Самодокументирующиеся программы.  
40. Назначение, виды и оформление сертификатов. 
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Теоретические вопросы к экзамену Экз02.  
1. Семиуровневая модель OSI. Стек протоколов TCP/IP.  
2. Протокол HTTP. Структура запросов и ответов. Коды состояния протокола HTTP.  
3. Web-серверы. Примеры, особенности использования.  
4. Основные понятия языка разметки HTML. Версии HTML. Структура Web-

страницы.  
5. HTML. Форматирование текста, изменение шрифта, вставка рисунков.  
6. Общие атрибуты элементов HTML. Теги заголовка документа. Теги тела 

документа.  
7. Блочные и строчные элементы разметки HTML. Заголовки и абзацы. 

Нумерованные и маркированные списки.  
8. Создание таблиц в HTML. Основные атрибуты таблиц, строк, ячеек.  
9. HTML. Способы передачи данных на сервер. Гиперссылки, формы.  
10. Определение, назначение, версии каскадных таблиц стилей (CSS).  
11. Синтаксис CSS. Идентификаторы, классы, теги.  
12. Верстка страниц при помощи CSS. Управление положением на странице 

(свойства left, top, z-index, position, visibility, overflow).  
13. Модель DOM. Уровни. Структура документа.  
14. JavaScript, назначение, размещение, основные операторы.  
15. Типы данных и классы языка JavaScript. Массивы, хэш-таблицы.  
16. Обработка событий при помощи JavaScript. Объект event.  
17. Объекты window, document, history, location, screen, navigator.  
18. JavaScript. Навигация по дереву документов. Создание узлов. Редактирование 

дерева элементов.  
19. Формат JSON, формат XML.  
20. Библиотека jQuery. Обращение к элементам. Создание элементов DOM с 

помощью jQuery.  
21. Базы данных. Системы управления базами данных. Примеры запросов.  
22. PHP. Особенности языка. Операторы INCLUDE и REQUIRE. Типы данных, 

массивы, ассоциативные массивы, классы в PHP.  
23. PHP. Обработка данных формы. Методы GET, POST, REQUEST.  
24. PHP. Работа с текстовыми файлами. Обработка входных данных. Доступ к базам 

данных.  
25. PHP. Регулярные выражения.  
26. Сессии и cokkies в PHP.  
27. Технология Ajax. Реализация Ajax с помощью jQuery.  
28. Web-сокеты.  
29. Способы локального хранения данных.  
30. Системы управления содержимым (CMS). Назначение, функции. Примеры.  
31. Типы данных, операции, операторы языка Python  
32. Операторы цикла, условий, ветвления в Python  
33. Особенности ввода/вывода языка Python  
34. Списки, кортежи, множества, словари в Python  
35. Файловый ввод-вывод на языке Python. Работа с двоичными файлами  
36. Работа с базами данных на языке Python  
37. Разработка Web-приложений в Python  
38. Модули и пакеты в Python 
 
Практические задания к экзамену Экз02. 
1. Написать программу вычисления суммы положительных введенных чисел до тех 

пор, пока не будет введено число 0. 
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2. Пользователь с клавиатуры вводит семь произвольных чисел. Написать 
программу вычисления произведения только из положительно введенных чисел. 

3. Написать программу определения минимального введенного числа из 10 
вводимых чисел. 

4. Пользователь вводит десять чисел (и положительные и отрицательные). Написать 
программу определения минимального числа среди положительных чисел. 

5. Из строки «abrakadabra» удалите все сочетания «ab». 
6. Задайте и вызовите функцию, которая вычисляет площадь прямоугольника.  
7. Написать функцию поиска максимального значения из переданного ей списка 

значений. 
8. Написать класс Clock для представления времени (часы, минуты, секунды). 
9. Реализовать класс Geolocation для представления географических координат 

(широта, долгота), которые представлены в виде: градус, минута, секунда. 
10. Реализовать класс Translate для хранения перевода русского слова на английские 

варианты (английских слов может быть несколько). 
 
Вопросы к дифференцированному зачету Зач03. 
1. Модели разработки ПО 
2. Жизненный цикл тестирования  
3. Что такое «требование» 
4. Важность требований 
5. Источники и пути выявления требований 
6. Уровни и типы требований 
7. Свойства качественных требований 
8. Техники тестирования требований 
9. Пример анализа и тестирования требований 
10. Типичные ошибки при анализе и тестировании требований 
11. Упрощённая классификация тестирования 
12. Подробная классификация тестирования 
13. Схема классификации тестирования 
14. Классификация по запуску кода на исполнение 
15. Классификация по доступу к коду и архитектуре приложения 
16. Классификация по степени автоматизации  
17. Классификация по уровню детализации приложения (по уровню тестирования)  
18. Классификация по (убыванию) степени важности тестируемых функций (по 
19. уровню функционального тестирования)  
20. Классификация по принципам работы с приложением  
21. Классификация по природе приложения  
22. Классификация по фокусировке на уровне архитектуры приложения 
23. Классификация по привлечению конечных пользователей  
24. Классификация по степени формализации  
25. Классификация по целям и задачам  
26. Классификация по техникам и подходам 
27. Классификация по моменту выполнения (хронологии)  
28. Альтернативные и дополнительные классификации тестирования  
29. Классификация по принадлежности к тестированию по методу белого и чёрного 

ящиков 
30. Чек-лист 
31. Тест-кейс и его жизненный цикл 
32. Атрибуты (поля) тест-кейса  
33. Инструментальные средства управления тестированием  
34. Свойства качественных тест-кейсов  
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35. Наборы тест-кейсов  
36. Логика создания эффективных проверок  
37. Типичные ошибки при разработке чек-листов, тест-кейсов и наборов тест-кейсов  
38. Ошибки, дефекты, сбои, отказы и т.д.  
39. Отчёт о дефекте и его жизненный цикл  
40. Атрибуты (поля) отчёта о дефекте  
41. Инструментальные средства управления отчётами о дефектах  
42. Свойства качественных отчётов о дефектах  
43. Логика создания эффективных отчётов о дефектах  
44. Типичные ошибки при написании отчётов о дефектах 
45. Планирование и отчётность 
46. Тест-план и отчёт о результатах тестирования 
47. Оценка трудозатрат  
48. Позитивные и негативные тест-кейсы 
49. Классы эквивалентности и граничные условия  
50. Доменное тестирование и комбинации параметров 
51. Попарное тестирование и поиск комбинаций 
52. Исследовательское тестирование  
53. Поиск причин возникновения дефектов  
54. Преимущества и недостатки автоматизации тестирования  
55. Области применения автоматизации 
56. Необходимые знания и навыки  
57. Особенности тест-кейсов в автоматизации 
58. Технологии автоматизации тестирования  

 
Вопросы к дифференцированному зачету Зач04. 
1. Модели разработки ПО 
2. Жизненный цикл тестирования  
3. Что такое «требование» 
4. Важность требований 
5. Источники и пути выявления требований 
6. Уровни и типы требований 
7. Свойства качественных требований 
8. Техники тестирования требований 
9. Пример анализа и тестирования требований 
10. Типичные ошибки при анализе и тестировании требований 
11. Упрощённая классификация тестирования 
12. Подробная классификация тестирования 
13. Схема классификации тестирования 
14. Классификация по запуску кода на исполнение 
15. Классификация по доступу к коду и архитектуре приложения 
16. Классификация по степени автоматизации  
17. Классификация по уровню детализации приложения (по уровню тестирования)  
18. Классификация по (убыванию) степени важности тестируемых функций (по 
19. уровню функционального тестирования)  
20. Классификация по принципам работы с приложением  
21. Классификация по природе приложения  
22. Классификация по фокусировке на уровне архитектуры приложения 
23. Классификация по привлечению конечных пользователей  
24. Классификация по степени формализации  
25. Классификация по целям и задачам  
26. Классификация по техникам и подходам 
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27. Классификация по моменту выполнения (хронологии)  
28. Альтернативные и дополнительные классификации тестирования  
29. Классификация по принадлежности к тестированию по методу белого и чёрного 

ящиков 
30. Чек-лист 
 
Вопросы к дифференцированному зачету Зач05. 
1. Модели разработки ПО 
2. Жизненный цикл тестирования  
3. Что такое «требование» 
4. Важность требований 
5. Источники и пути выявления требований 
6. Уровни и типы требований 
7. Свойства качественных требований 
8. Техники тестирования требований 
9. Тест-кейс и его жизненный цикл 
10. Атрибуты (поля) тест-кейса  
11. Инструментальные средства управления тестированием  
12. Свойства качественных тест-кейсов  
13. Наборы тест-кейсов  
14. Логика создания эффективных проверок  
15. Типичные ошибки при разработке чек-листов, тест-кейсов и наборов тест-кейсов  
16. Ошибки, дефекты, сбои, отказы и т.д.  
17. Отчёт о дефекте и его жизненный цикл  
18. Атрибуты (поля) отчёта о дефекте  
19. Инструментальные средства управления отчётами о дефектах  
20. Свойства качественных отчётов о дефектах  
21. Логика создания эффективных отчётов о дефектах  
22. Типичные ошибки при написании отчётов о дефектах 
23. Планирование и отчётность 
24. Тест-план и отчёт о результатах тестирования 
25. Оценка трудозатрат  
26. Позитивные и негативные тест-кейсы 
27. Классы эквивалентности и граничные условия  
28. Доменное тестирование и комбинации параметров 
29. Попарное тестирование и поиск комбинаций 
30. Исследовательское тестирование  
31. Поиск причин возникновения дефектов  
32. Преимущества и недостатки автоматизации тестирования  
33. Области применения автоматизации 
34. Необходимые знания и навыки  
35. Особенности тест-кейсов в автоматизации 
36. Технологии автоматизации тестирования 
 
7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по профессиональному модулю в ходе 

текущего контроля успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 
 
Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

 

— 26 — 



09.02.07  Информационные системы и программирование 
 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Лабораторная 
работа 

лабораторная работа выполнена в полном объеме; 
по лабораторной работе представлен отчет, содержащий необходимые 
расчеты, выводы, оформленный в соответствии с установленными 
требованиями; 
учитывается процент правильных ответов на вопросы, заданные на 
защите лабораторной работы 

Практическое 
задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Контрольная 
работа учитывается процент правильно решенных заданий 

Тест учитывается процент правильно решенных тестовых заданий 

Доклад 
тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 
показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 
оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 
показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 
неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 
процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 
недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 
несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

 
При оценивании результатов обучения по профессиональному модулю в ходе 

промежуточной аттестации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Семестровая контрольная работа по МДК.05.01 (КтР01). 
Контрольная работа состоит из 10 заданий (задач). 
Время на выполнение: 80 минут. 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные задания (%) 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 

 
Экзамен по МДК.05.02 (Экз02). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практических заданий. 
Время на подготовку: 60 минут. 
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Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 
программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 
Дифференцированный зачет по МДК.05.03 (Зач03), экзамен по МДК.05.01 (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 
применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы. 

 
Защита КР по МДК.05.01 (КР01). 
На защите курсового проекта обучающемуся задаются 8-10 вопросов по теме 

курсового проектирования. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему глубокие знания, 

примененные им при самостоятельном исследовании выбранной темы, способному 
обобщить практический материал и сделать на основе анализа выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему в проекте и при его 
защите полное знание материала, всесторонне осветившему вопросы темы, но не в полной 
мере проявившему самостоятельность в исследовании. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, раскрывшему в проекте 
основные вопросы избранной темы, но не проявившему самостоятельности в анализе или 
допустившему отдельные неточности в содержании проекта. 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не раскрывшему 
основные положения избранной темы и допустившему грубые ошибки в содержании 
проекта, а также допустившему неправомерное заимствование. 

 
Результат обучения по профессиональному модулю считается достигнутым при 

получении обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому 
из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 

 

 

— 29 — 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Тамбовский государственный технический университет» 
(ФГБОУ ВО «ТГТУ») 

 
 

 
РАССМОТРЕНО И ПРИНЯТО 

 
на заседании Совета 

Многопрофильного колледжа 
«  21  »       января         20  21   г. 

протокол №     1     . 
 

 УТВЕРЖДАЮ 
ректор ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

 
_________________ М.Н.Краснянский 

«  23  »       декабря         20  19   г. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
 ПМ.8 Разработка дизайна веб-приложений  

(шифр и наименование модуля в соответствии с утвержденным учебным планом подготовки) 

   
 

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование  

   

Квалификация:       разработчик веб и мультимедийных приложений  
 
 
Составитель: 

преподаватель    М.С. Николюкин 
должность  подпись  инициалы, фамилия 

 
 
Директор  
Многопрофильного 
колледжа 

    
 

Г.А. Соседов 
  подпись  инициалы, фамилия 

 
 

Тамбов 2021



09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ И ЕГО МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

ОК 6 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 
Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 

Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке 

ОК 11 
Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

ПК 8.1 Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в 
соответствии с корпоративным стилем заказчика 

ПК 8.2 Формировать требования к дизайну веб-приложений на 
основе анализа предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3  Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с 
учетом современных тенденций в области веб-разработки 

 
1.2. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
знать: 
- нормы и правила выбора стилистических решений; 
- современные методики разработки графического интерфейса; 
- требования и нормы подготовки и использования изображений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет); 
- государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб-приложений 
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уметь: 
- создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-приложений; 
- выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское решение; 
- создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, требований к 

эргономике и технической эстетике; 
- создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, требований к 

эргономике и технической эстетике; 
иметь практический опыт: 
- в разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и 

требованиями заказчика;  
-  в создании, использовании и оптимизировании изображений для веб-приложений; 
- в разработке интерфейса пользователя для веб- приложений с использованием 

современных стандартов 
 
1.3. Профессиональный модуль входит в состав профессионального цикла 

образовательной программы. 
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2. ОБЪЁМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Объем профессионального модуля составляет 632 часа. 
 
Ниже приведено распределение общего объема профессионального модуля (в 

академических часах) в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ Объем, 
часов 

Освоение междисциплинарных курсов 296 
Прохождение практики 324 

учебная практика 144 
производственная практика 180 

Экзамен по профессиональному модулю 12 
Всего 632 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Структура профессионального модуля 

 

Наименования разделов профессионального 
модуля 

Объем профессионального модуля, 
академических часов 

Всего 
часов 

Л
ек

ци
и 

П
р.

 за
ня

ти
я,

 
се

м
ин

ар
ы

 
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е 

за
ня

ти
я 

К
ур

со
во

е 
пр

ое
кт

ир
ов

ан
ие

 
П

ро
м

еж
ут

оч
на

я 
ат

те
ст

ац
ия

 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
 

ра
бо

та
 

МДК.08.01 Проектирование и разработка интерфейсов 
пользователя 124 48 48   18 10 

МДК.08.02 Графический дизайн и мультимедиа 172 64 80   18 10 

УП.08.01 Учебная практика (Разработка дизайна веб-
приложений) 144       

ПП.08.01 Производственная практика (Разработка 
дизайна веб-приложений) 180       

ПМ.08.ЭК Экзамен по профессиональному модулю 12     12  

Всего: 623 112 128   12 20 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 
 

Наименование 
разделов и тем 

профессионально
го модуля (ПМ), 
междисциплинар

ных курсов 
(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем  
в 

часах 

 

1 2 3 

МДК.08.01 Проектирование и разработка интерфейсов пользователя 124 

Раздел 1  
Основы web-
технологий 

Содержание  

36 

Тема 1.1 Основные понятия 
Интернет, всемирная паутина, web-сайт, web-страница, web-
сервер. 
Тема 1.2 Этапы разработки современного веб-сайта 
Планирование, реализация, тестирование, размещение, 
рекламирование, сопровождение. 
Тема 1.3 Язык разметки HTML 
Стандарт HTML5. Синтаксис языка. Форматирование 
текста. Гиперссылки и изображения. Списки и таблицы. 
Формы. 
Тема 1.4 Каскадные таблицы стилей CSS 
Стандарт CCS3. Подключение CSS. Селекторы. Основные 
CSS-свойства. Псевдоклассы. Медиа-запросы. Флексбокс. 
CSS Grid Layout. 
Тема 1.5 Верстка страниц 
Блочная верстка. Семантическая верстка. Работа с макетом 
в специализированных программных продуктах. БЭМ. 
Тема 1.6 Инструментальные средства и фреймворки 
Валидация. Препроцессоры CSS. Bootstrap. CMS. SEO – 
оптимизация.  
Тема 1.6 Введение в JavaScript 
Подключение скриптов. Арифметические операции. 
Логические операции. Работа со строками. Работа с DOM. 
Библиотека JQuery. 
В том числе, практических занятий 24 

ПР1.01 Составление технического задания на разработку 
сайта 2 

ПР1.02 Применение тегов HTML при создании страниц 
сайта 2 

ПР1.03 Форматирование страниц с использованием 
каскадных таблиц стилей 2 

ПР1.04 Верстка страниц по макету 8 
ПР1.05 Использование CSS-фреймворков 2 
ПР1.06 Установка и работа с CMS WordPress  4 
ПР1.07 Создание скриптов JavaScript 4 

Раздел 2  
Web-дизайн 

Содержание  
12 Тема 2.1 Основные понятия 

Понятие UI и UX. Роль визуального дизайна и этапы 
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создания дизайна.  Пользовательский опыт. 
Прототипирование. Композиция и сетка. Типографика и 
цвет. Адаптивный дизайн. Юзабилити. Аудит дизайна. 
Тема 2.2 Инструментальные средства 
Работа в Figma, Adobe Illustrator, Photoshop. 
В том числе, практических занятий 24 

ПР1.08. Разработка концепта в Figma 6 
ПР1.09. Разработка концепта в Adobe Illustrator 6 
ПР1.10. Разработка концепта в Photoshop 6 
ПР1.11. Осуществление аудита дизайна 6 

Самостоятельная работа при изучении МДК.08.01 
СР1.01 Подготовка доклада  
СР1.02 Подготовка реферат 

10 

Экзамен по МДК.ХХ.01 18 

МДК.08.02 Графический дизайн и мультимедиа 172 

Раздел 1 
Компьютерная 
графика 

Содержание 

4 
 

Тема 1.1 Введение в компьютерную графику 
Виды компьютерной графики.  Физические основы 
компьютерной графики.  Соответствие цветов и управление 
цветом.  Форматы хранения графических изображений.  
Модели представления цвета на компьютере.  Основные 
тенденции развития компьютерной графики.  Современные 
графические программы, выбор, внедрение, настройка, 
сопровождение 

Раздел 2 
Растровая 
графика 

Содержание  

10 

Тема 2.1 Основные понятия 
Особенности растровой графики. Форматы графических 
изображений. 
Тема 2.2 Работа в редакторе растровой графики 
Основные инструменты.  Палитры. Стандартные операции с 
изображением.  Работа с выделенными областями. Работа с 
каналами.  Работа со слоями. Эффекты для слоев.   
Коррекция изображения.  Тоновая и цветовая коррекция 
изображения. Цветоделение и печать. Преобразование 
цветовых моделей.  
В том числе, практических занятий 18 

ПР2.01. Освоение технологии работы в среде редактора 
растровой графики 6 

ПР2.02. Создание анимированных изображений 6 
ПР2.03. Создание рекламного баннера 6 

Раздел 3 
Векторная 
графика 

Содержание  
Тема 2.1 Основные понятия 
Особенности векторной графики. Форматы графических 
изображений. 

10 
Тема 2.2 Работа в редакторе векторной графики 
Основные инструменты.   Трансформация и изменение 
положения объектов.  Изменение форм объектов, 
инструменты управления параметрами контура.  Работа с 
кривыми Безье.  Создание и обработка текстов, 
редактирование и форматирование текстов. Расположение 
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текста по кривой.   Создание контуров. Использование 
заливок. Работа с текстом. 
В том числе, практических занятий 18 

ПР2.04. Освоение технологии работы в среде редактора 
векторной графики 6 

ПР2.05.  Создание контуров. Использование заливок. 
Работа с текстом 6 

ПР2.06.  Создание изображений с использованием 
спецэффектов: интерактивные искажения, экструзия 6 

Раздел 4 
Трехмерная 
графика 

Содержание 

24 

Тема 2.1 Основные понятия 
Особенности трехмерной графики. Форматы графических 
изображений. 
Тема 2.2 Работа в редакторе трехмерной графики 
Установка и настройка Blender. Создание сцены. 
Освещение. Создание примитивов. Наложение текстур. 
Рендеринг сцены.  
Тема 2.3 OpenGL 
Подключение графической библиотеки OpenGL. Синтаксис 
команд OpenGL. Создание графических примитивов. 
Матрицы OpenGL. Визуализация сцены. Видовые 
преобразования. Аффинные преобразования. Источники 
света. Наложение текстуры. Примеры программных 
реализаций 

В том числе, практических занятий 44 
ПР2.07. Освоение технологии работы в среде редактора 
трехмерной графики 8 

ПР2.08. Создание и редактирование трехмерных объектов 12 
ПР2.09. Создание сложных трёхмерных сцен 12 
ПР2.10. Создание трехмерных объектов средствами 
OpenGL 12 

Самостоятельная работа при изучении МДК.08.02 
СР2.01 Подготовка реферата 
СР2.02 Подготовка доклада 

10 

Экзамен по МДК.08.02 18 
Учебная практика 
Виды работ: 
анализ предметной области проекта; 
определение требований к веб-сайту; 
создание макета веб-сайта; 
верстка веб-сайта по макету; 
наполнение веб-сайта контентом; 
оформление отчета; 

144 

Производственная практика 
Виды работ: 
сбор информации о предприятии; 
выполнение индивидуального задания по созданию веб сайта для предприятия – 
месте прохождения практики; 
оформление отчета; 

180 

Экзамен по профессиональному модулю 12 
Всего: 623 
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; перевод с английского Р. Н. Рагимов. — Москва : ДМК Пресс, 2017. — 314 с. — ISBN 
978-5-97060-423-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/93573 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 
 

4.2. Дополнительная литература 
1. Жук, Ю. А. Информационные технологии: мультимедиа : учебное пособие для 

вузов / Ю. А. Жук. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 208 с. — ISBN 
978-5-8114-6683-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/151663 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

2. Кутузов, О. И. Инфокоммуникационные системы и сети : учебник / О. И. Кутузов, 
Т. М. Татарникова, В. В. Цехановский. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 с. — ISBN 
978-5-8114-4546-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 
URL: https://e.lanbook.com/book/136177 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей. 

3. Новиков, Б. А. Основы технологий баз данных / Б. А. Новиков ; под редакцией Е. 
В. Рогова. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-94074-820-5. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/123699 (дата обращения: 14.01.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Подготовка к лекционному занятию включает выполнение всех видов заданий, 

рекомендованных к каждой лекции, т.е. задания выполняются еще до лекционного 
занятия по соответствующей теме.  

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного 
материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 
тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. 
Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 
рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.  

Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения 
теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать 
свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Практические занятия позволяют развивать у студентов творческое теоретическое 
мышление, умение самостоятельно изучать литературу, анализировать практику; учат 
четко формулировать мысль, вести дискуссию, то есть имеют исключительно важное 
значение в развитии самостоятельного мышления.  

Подготовка к семинарскому занятию включает два этапа. На первом этапе студент 
планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на 
самостоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана 
работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление 
плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает 
Вашу непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения 
рекомендованной литературы. Вам необходимо помнить, что на лекции обычно 
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 
рассматриваемых теоретических вопросов. Вам следует подготовить тезисы для 
выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар, продумать примеры с 
целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью.  

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, Вы можете обращаться за 
методической помощью к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо 
продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным 
материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная 
работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может 
выполняться в библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а 
также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется 
учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями 
преподавателя. Вы можете дополнить список использованной литературы современными 
источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в 
дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при 
написании курсовых и дипломных работ.   

Ваша самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и внеаудиторной 
формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать:  

− конспектирование (составление тезисов) лекций;  
− выполнение контрольных работ; 
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− решение задач; 
− работу со справочной и методической литературой; 
− работу с нормативными правовыми актами; 
− выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 
− защиту выполненных работ; 
− участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; 
− участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, круглых столах, 

конференциях; 
− участие в тестировании и др. 
Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 
− повторение лекционного материала; 
− подготовки к семинарам (практическим занятиям); 
− изучения учебной и научной литературы; 
− изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); 
− решения задач, выданных на практических занятиях; 
− подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 
− подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 
− подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию 

преподавателя; 
− выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 
− выполнения выпускных квалификационных работ и др. 
− выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 
на их еженедельных консультациях. 

− проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, 
решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, 
написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.    

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
− внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 
− внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
− составить краткие конспекты ответов (планы ответов).  
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках профессионального модуля 
используются специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами. 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
Учебный корпус по адресу: 

392032, Тамбовская область, г. 
Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 

помещение № 101/Д – 
лекционная аудитория 

Мебель: учебная мебель 
 

Технические средства: экран, 
проектор 
 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643 

Учебный корпус по адресу: 
392032, Тамбовская область, г. 

Тамбов, ул. Мичуринская, д. 112: 
помещение № 217/Д – 

лаборатория информационных 
ресурсов 

Мебель: учебная мебель  

Комплект специализированной 
мебели:  

компьютерные столы 
 

Технические средства: экран, 
проектор, компьютеры 

 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по профессиональному модулю 

осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
Обоз-

начение Наименование Форма контроля 

ПР1.01 Составление технического задания на разработку сайта практическое задание 
ПР1.02 Применение тегов HTML при создании страниц сайта практическое задание 

ПР1.03 Форматирование страниц с использованием каскадных 
таблиц стилей 

практическое задание 

ПР1.04 Верстка страниц по макету практическое задание 
ПР1.05 Использование CSS-фреймворков практическое задание 
ПР1.06 Установка и работа с CMS WordPress практическое задание 
ПР1.07 Создание скриптов JavaScript практическое задание 
ПР1.08 Разработка концепта в Figma практическое задание 
ПР1.09 Разработка концепта в Adobe Illustrator практическое задание 
ПР1.10 Разработка концепта в Photoshop практическое задание 
ПР1.11 Осуществление аудита дизайна практическое задание 
СР1.01 Подготовка доклада доклад 
СР1.02 Подготовка реферата реферат 

ПР2.01 Освоение технологии работы в среде редактора растровой 
графики 

практическое задание 

ПР2.02 Создание анимированных изображений практическое задание 
ПР2.03 Создание рекламного баннера практическое задание 

ПР2.04 Освоение технологии работы в среде редактора векторной 
графики 

практическое задание  

ПР2.05 Создание контуров. Использование заливок. Работа с 
текстом 

практическое задание 

ПР2.06 Создание изображений с использованием спецэффектов: 
интерактивные искажения, экструзия 

практическое задание 

ПР2.07 Освоение технологии работы в среде редактора 
трехмерной графики 

практическое задание 

ПР2.08 Создание и редактирование трехмерных объектов практическое задание 
ПР2.09 Создание сложных трёхмерных сцен практическое задание 
ПР2.10 Создание трехмерных объектов средствами OpenGL практическое задание 
СР2.01 Подготовка реферата реферат 
СР2.02 Подготовка доклада доклад 

 
7.2. Промежуточная аттестация 
Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю приведены в 

таблице 7.2. 
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Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

Экз01 Экзамен по МДК.08.01 5 
Экз02 Экзамен по МДК.08.02 5 
Зач01 Дифференцированный зачет по практике УП.08.01 6 
Зач02 Дифференцированный зачет по практике ПП.08.01 6 
Экз03 Экзамен по профессиональному модулю 6 

 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по профессиональному 

модулю. 
Оценочные средства, используемые при прохождении практик, а также критерии и 

шкалы оценивания приведены в соответствующих программах практик. 
 

Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 
 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 

Знать нормы и правила выбора стилистических решений ПР1.01, ПР1.02, Экз01, Экз02, 
Экз03 

Знать современные методики разработки графического интерфейса ПР1.03, ПР2.01, Экз01, Экз02, 
Экз03 

Знать требования и нормы подготовки и использования изображений в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 
Интернет) 

ПР1.03, ПР1.04, ПР1.05, 
ПР1.06, ПР2.02, ПР2.03 Экз01, 
Экз02, Экз03 

Знать государственные стандарты и требования к разработке дизайна веб-
приложений 

ПР1.07, ПР2.03, Зач01, Экз01, 
Экз02, Экз03 

Уметь создавать, использовать и оптимизировать изображения для веб-
приложений 

ПР2.01, ПР2.02, ПР2.03 
ПР2.06, ПР2.08, Экз01, Экз02, 
Экз03 

Уметь выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское 
решение 

ПР1.01, ПР1.02, СР1.01, 
ПР1.04, ПР1.06, ПР1.08, 
ПР1.011, Экз01, Экз02, Экз03 

Уметь создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, требований 
к эргономике и технической эстетике ПР1.07, Экз01, Экз02, Экз03 

Уметь разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с 
использованием современных стандартов 

ПР2.01, СР2.01, Экз01, Экз02, 
Экз03 

Иметь практический опыт в разработке дизайна веб-приложений в 
соответствии со стандартами и требованиями заказчика ПР.01, Зач01 

Иметь практический опыт в создании, использовании и оптимизировании 
изображений для веб-приложений; 

ПР2.01, ПР 2.02, ПР2.03, 
ПР2.04 Зач01 

Иметь практический опыт в разработке интерфейса пользователя для веб- 
приложений с использованием современных стандартов ПР1.06, ПР2.01, Зач02 

 
Практические задания к ПР1.01 
1. Составить техническое задание 
2. Описать функциональные требования проекта  
 
Практические задания к ПР1.02 
1. Используя теги HTML5 реализовать личную страницу-визитку 
 
Практические задания к ПР1.03 
1. Используя свойства CSS3 украсить личную страницу-визитку 
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Практические задания к ПР1.04 
1. Согласно полученному макету реализовать веб-страницу с использованием HTML 

и CSS 
 

Практические задания к ПР1.05 
1. Реализовать адаптивный дизайн личной страницы-визитки, с помощью Bootstrap 

 
Практические задания к ПР1.06 
1. Развернуть веб-сервер и осуществить установку WordPress.  
2. Осуществить добавление контента на сайт на любую тематику 
 
Практические задания к ПР1.07 
1. Создать JS-скрипт для реализации галереи 
2. Создать JS-скрипт для увеличения изображения по клику 

 
Практические задания к ПР1.08 
1. Разработать макет сайта на любую тематику в Figma 
 
Практические задания к ПР1.09 
1. Разработать макет сайта на любую тематику в Illustrator 

 
Практические задания к ПР1.10 
1. Разработать макет сайта на любую тематику в Photoshop 
 
Практические задания к ПР1.11 
1. Осуществить аудит любого веб-сайта на выбор 
 
Темы реферата СР1.01 
1. Основные этапы разработки сайта 
2. Тестирование, основные этапы 
 
Темы доклада СР1.01 
1. Как повысить юзабилити сайта 
2. Логическое и физическое форматирование сайта 
 
Практические задания к ПР2.01 
1. Создание изображения на любую тематику в редакторе растровой графики 
 
Практические задания к ПР2.02 
1. Создать анимацию на любую тематику в редакторе растровой графики 
 
Практические задания к ПР2.03 
1. Создать рекламный баннер в редакторе растровой графики 
 
Практические задания к ПР2.04 
1. Создание изображения на любую тематику в редакторе векторной графики 

 
Практические задания к ПР2.05 
1. Создание изображения на любую тематику в редакторе векторной графики с 

использованием кривых Безье 
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Практические задания к ПР2.06 
1. Создание изображения на любую тематику в редакторе векторной графики c 

использованием интерактивных искажений 
 

Практические задания к ПР2.07 
1. Создание 3D-объекта на любую тематику в редакторе трехмерной графики Blender 

 
Практические задания к ПР2.08 
1. Настроить сцену, освещение и камеру в редакторе Blender 

 
Практические задания к ПР2.09 
1. Осуществить создании анимации 3D-объекта в редакторе Blender  
 
Практические задания к ПР2.10 
1. Создать куб средствами OpenGL 
2. Создать сферу средствами OpenGL 

 
Темы реферата СР2.01 
1. Системы координат. Типы преобразований графической информации 
2. Технические средства компьютерной графики 
 
Темы доклада СР2.01 
1. Графические процессоры, аппаратная реализация графических функций  
2. Процедуры и функции работы с точками, линиями, графическими примитивами, 

палитрой, шрифтами 
 

Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1. Определение языков разметки. HTML, версии. 
2. Структура страницы. 
3. HTML. Форматирование текста, изменение шрифта, заголовки, списки. 
4. HTML. Вставка рисунков и таблиц. 
5. Блочная верстка. 
6. HTML. Гиперссылки, примеры. 
7. HTML. Карты изображений. 
8. HTML. Фреймы. Пример. 
9. HTML. Формы. Способы передачи данных на сервер. Элементы формы. 
10. Определение, назначение, версии каскадных таблиц стилей (CSS). 
11. Синтаксис CSS. 
12. Флексбокс. 
13. Медиа-запросы. 
14. Управление положением на странице. 
15. Bootstrap. 
16. JavaScript, назначение, размещение, основные операторы. 
17. Работа с математическими формулами в JavaScript. 
18. Обращение к элементам формы из JavaScript. 
19. Обработка событий при помощи JavaScript. 
20. Объект window. 
21. Объект document. 
22. Объекты history, location, screen, navigator. 
23. Объект event. Обработка событий. 
24. Функции и свойства смены содержимого. 
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25. Модель DOM. Уровни. Структура документа. 
26. DOM.  Навигация по дереву документов. Создание узлов. 
27. DOM. Редактирование дерева элементов. 
28. DOM. Работа с массивами элементов. Пример. 
29. Библиотека jQuery. Обращение к элементам. 
30. Создание элементов DOM с помощью jQuery. Пример реализации 

раскрывающегося списка. 
31. Системы управление контентом (CMS). Назначение, функции. 
32. Классификация CMS. 
33. Схема функционирования CMS. Проблемы установки и использования CMS. 
34. Установка CMS WordPress. 
35. Настройка WordPress. Плагины, шаблоны. 
 
Практические задания к экзамену Экз01 
1. Создание веб страницы на выбранную тематику средствами HTML. 
2. Контентное наполнение WordPress на выбранную тематику. 

 
Теоретические вопросы к экзамену Экз02 
1.  Виды компьютерной графики. 
2.  Различие аналоговых и импульсных сигналов. 
3.  Расчет количества кодов. 
4.  Кодирование аналогового сигнала. 
5.  Энтропия информации. 
6.  Типы изображений. 
7.   Подходы к сжатию изображений. 
8.   Алгоритм сжатия JPEG. 
9.   Дискретизация, квантование и кодирование графических изображений. 
10. Разрешение растровой графики. 
11. Расчет разрешения. 
12. Единицы разрешения технических устройств. 
13. Расчет объема пиксельного файла. 
14. Форматы пиксельных файлов. 
15. Трансформирование растровой графики. 
16. Достоинства и недостатки растровой графики. 
17. Общие принципы векторной графики. 
18. Параметрические уравнения. 
19. NURBS-кривые. 
20. Кривые Безье. 
21. Соединение нескольких секторов. 
22. Векторные форматы файлов. 
23. Специфика трехмерной графики. 
24. Типы пространств. 
25. Рабочее пространство трехмерной графики. 
26. Системы координат. 
27. Геометрические объекты. 
28. Негеометрические объекты. 
29. Свойства материалов для моделирования трехмерных объектов. 
30. Этапы моделирования трехмерных объектов. 
31. Освещение сцены. 
32. Анимация сцены. 
33. Визуализация сцены. 
34. Достоинства и недостатки векторной графики. 
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35. Взаимные преобразования растровой и векторной графики. 
36. Фрактальная графика. Свойства, создание, область применения. 
37. Деловая графика. Свойства, создание, область применения. 
38. Научная графика. Свойства, создание, область применения. 
39. Техническая графика. Свойства, создание, область применения. 
40. Понятие цвета. 
41. Цветовая гамма. 
42. Разновидности цвета по восприятию. 
43. Синтез цвета. 
44. Цветовые модели: RGB, CMYK, HSB, LAB. Цветовой охват. 
45. Понятие тоновой и цветовой коррекции. 
46. Этапы тоновой и цветовой коррекции. 
47. Коррекция в режимах CMYK, RGB и Lab. 
48. Понятия концепции и композиции изображения. 
49. Устройства ввода, хранения и вывода графической информации. 
50. Классификация программного обеспечения для создания графических 

изображений. 
 
Практические задания к экзамену Экз02 
1. Создание растрового изображения средствами растрового редактора на 

выбранную тематику. 
2. Создание векторного изображения средствами растрового редактора на 

выбранную тематику. 
3. Создание трехмерной модели средствами Blender на выбранную тематику. 
4. Создание трехмерных примитив средствами OpenGL. 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 
1. Глобальные компьютерные сети: основные понятия, принципы 

функционирования. 
2. Каталоги ресурсов. Поисковые системы. 
3. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: общая структура документа, 

абзацы, цвета, ссылки. 
4. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: списки, графика (графические 

форматы, графический объект как ссылка). 
5. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: таблицы. 
6. Фреймы. 
7. Общие подходы к дизайну сайта. Разработка макета страницы 
8. Язык гипертекстовой разметки страниц HTML: формы. 
9. Использование стиля при оформлении сайта. Возможности CSS. 
10. CSS. Свойства текста. Свойства цвета и фона. 
11. CSS. Свойства шрифта. Свойства блоков. 
12. CSS. Свойства списков. Классы. Псевдоклассы. 
13. Хостинг. Бесплатный хостинг. FTP. Размещение Интернет-ресурса на сервере 

провайдера. 
14. Регистрация Интернет-ресурса в каталогах и поисковых системах. 
15. Преимущества и ограничения программ, работающих на стороне клиента. 
16. Язык JavaScript: основы синтаксиса. 

 
Теоретические вопросы к зачету Зач02 
1. Основные этапы в развитии HTML. 
2. Теговая модель и базовая структура HTML-документов. 
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3. Дерево элементов HTML. Родственные связи между элементами. Принципы 
наследования.  

4. Основные элементы HTML для форматирования текста. 
5. Дополнительные (вспомогательные) элементы HTML для форматирования 

текста. 
6. Основные элементы HTML для вставки изображений и создания гиперссылок. 
7. Основные элементы HTML для работы со списками. 
8. Основные элементы HTML для работы с таблицами. 
9. Блочные и строчные элементы HTML. Определения и основные особенности. 
10. Универсальные элементы HTML. Назначение и принципы использования. 
11. Атрибуты элементов HTML. Принципы наследования. Универсальные 

атрибуты. 
12. Адресация в HTML. Варианты и примеры абсолютной и относительной 

адресации. 
13. Каскадные таблицы стилей CSS. Предпосылки появления и история развития.  
14. Основы синтаксиса CSS. Назначение и особенности использования.  
15. Методы определения CSS. Встраивание, вложение и связывание.  
16. Методы определения CSS. Принципы каскадирования и наследования стилей.  
17. Единицы измерения в CSS. Перечень абсолютных и относительных единиц 

измерения.  
18. Способы задания цвета в CSS. Цветовые таблицы (палитры). Принципы подбора 

цвета.  
19. Шрифтовое оформление в CSS. Гарнитуры. Семейство и тип шрифта. Понятие о 

«безопасных» шрифтах.  
20. Шрифтовое оформление в CSS. Настройка типа, размера, начертания и 

модификации шрифта. Собирательное шрифтовое оформление.  
21. Оформление текста в CSS. Выравнивание, отступы и промежутки, 

трансформация, интервалы и декорация.  
22. Базовый синтаксис CSS. Селекторы тегов.  
23. Базовый синтаксис CSS. Классы и идентификаторы.  
24. Базовый синтаксис CSS. Контекстные, соседние и дочерние селекторы.  
25. Базовый синтаксис CSS. Селекторы атрибутов.  
26. Блочная модель CSS. Рамки, поля и отступы.  
27. Блочная модель CSS. Позиционирование элементов.  
28. Блочная модель CSS. Многослойность, выравнивание и обтекание.  
29. Растровая и векторная графика. Достоинства и недостатки. Отличительные 

особенности.  
30. Основные форматы представления графической информации.  
31. Растровый формат GIF: описание, назначение и основные особенности.  
32. Растровый формат PNG: описание, назначение и основные особенности.  
33. Растровый формат JPEG: описание, назначение и основные особенности.  
34. Основные векторные графические форматы.  
35. Векторный формат SVG: описание, назначение и основные особенности. 

 
Теоретические вопросы к зачету Экз03 
1. Определение языков разметки. HTML, версии. 
2. Структура страницы. 
3. HTML. Форматирование текста, изменение шрифта, заголовки, списки. 
4. HTML. Вставка рисунков и таблиц. 
5. Блочная верстка. 
6. HTML. Гиперссылки, примеры. 
7. HTML. Карты изображений. 
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8. HTML. Фреймы. Пример. 
9. HTML. Формы. Способы передачи данных на сервер. Элементы формы. 
10. Определение, назначение, версии каскадных таблиц стилей (CSS). 
11. Синтаксис CSS. 
12. Флексбокс. 
13. Медиа-запросы. 
14. Управление положением на странице. 
15. Bootstrap. 
16. JavaScript, назначение, размещение, основные операторы. 
17. Работа с математическими формулами в JavaScript. 
18. Обращение к элементам формы из JavaScript. 
19. Обработка событий при помощи JavaScript. 
20. Объект window. 
21. Объект document. 
22. Объекты history, location, screen, navigator. 
23. Объект event. Обработка событий. 
24. Функции и свойства смены содержимого. 
25. Модель DOM. Уровни. Структура документа. 
26. DOM.  Навигация по дереву документов. Создание узлов. 
27. DOM. Редактирование дерева элементов. 
28. DOM. Работа с массивами элементов. Пример. 
29. Библиотека jQuery. Обращение к элементам. 
30. Создание элементов DOM с помощью jQuery. Пример реализации 

раскрывающегося списка. 
31. Системы управление контентом (CMS). Назначение, функции. 
32. Классификация CMS. 
33. Схема функционирования CMS. Проблемы установки и использования CMS. 
34. Установка CMS WordPress. 
35. Настройка WordPress. Плагины, шаблоны. 
36.  Виды компьютерной графики. 
37. Различие аналоговых и импульсных сигналов. 
38. Расчет количества кодов. 
39. Кодирование аналогового сигнала. 
40. Энтропия информации. 
41. Типы изображений. 
42. Подходы к сжатию изображений. 
43. Алгоритм сжатия JPEG. 
44. Дискретизация, квантование и кодирование графических изображений. 
45. Разрешение растровой графики. 
46. Расчет разрешения. 
47. Единицы разрешения технических устройств. 
48. Расчет объема пиксельного файла. 
49. Форматы пиксельных файлов. 
50. Трансформирование растровой графики. 
51. Достоинства и недостатки растровой графики. 
52. Общие принципы векторной графики. 
53. Параметрические уравнения. 
54. NURBS-кривые. 
55. Кривые Безье. 
56. Соединение нескольких секторов. 
57. Векторные форматы файлов. 
58. Специфика трехмерной графики. 
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59. Типы пространств. 
60. Рабочее пространство трехмерной графики. 
61. Системы координат. 
62. Геометрические объекты. 
63. Негеометрические объекты. 
64. Свойства материалов для моделирования трехмерных объектов. 
65. Этапы моделирования трехмерных объектов. 
66. Освещение сцены. 
67. Анимация сцены. 
68. Визуализация сцены. 
69. Достоинства и недостатки векторной графики. 
70. Взаимные преобразования растровой и векторной графики. 
71. Фрактальная графика. Свойства, создание, область применения. 
72. Деловая графика. Свойства, создание, область применения. 
73. Научная графика. Свойства, создание, область применения. 
74. Техническая графика. Свойства, создание, область применения. 
75. Понятие цвета. 
76. Цветовая гамма. 
77. Разновидности цвета по восприятию. 
78. Синтез цвета. 
79. Цветовые модели: RGB, CMYK, HSB, LAB. Цветовой охват. 
80. Понятие тоновой и цветовой коррекции. 
81. Этапы тоновой и цветовой коррекции. 
82. Коррекция в режимах CMYK, RGB и Lab. 
83. Понятия концепции и композиции изображения. 
84. Устройства ввода, хранения и вывода графической информации. 
85. Классификация программного обеспечения для создания графических 

изображений. 
 

Практические задания к экзамену Экз03 
1. Создание веб страницы на выбранную тематику средствами HTML. 
2. Контентное наполнение WordPress на выбранную тематику. 
3. Создание растрового изображения средствами растрового редактора на 

выбранную тематику. 
4. Создание векторного изображения средствами растрового редактора на 

выбранную тематику. 
5. Создание трехмерной модели средствами Blender на выбранную тематику. 
6. Создание трехмерных примитив средствами OpenGL. 
 
 
7.4. Критерии и шкалы оценивания 
При оценивании результатов обучения по профессиональному модулю в ходе 

текущего контроля успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 
Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Практическое 
задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Опрос 
получен полный и правильный ответ; 
продемонстрировано владение материалом; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Доклад тема доклада раскрыта, сформулированы выводы; 
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Наименование, 
обозначение Показатель 

соблюдены требования к объему и оформлению доклада (презентации к 
докладу); 

Реферат 
тема реферата полностью раскрыта; 
использованы рекомендуемые источники; 
соблюдены требования к объему и оформлению реферата; 

 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 
показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 
оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 
показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 
неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 
процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 
недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 
несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

При оценивании результатов обучения по профессиональному модулю в ходе 
промежуточной аттестации используются следующие критерии и шкалы. 

 
Экзамен по МДК.08.01 (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практических заданий. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 
 

Экзамен по МДК.08.02 (Экз02). 
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Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практических заданий. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 
 

Дифференцированный зачет по практике УП.08.01 (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 
применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы. 

 
Дифференцированный зачет по практике УП.08.01 (Зач02). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 
применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы. 

 
Экзамен по профессиональному модулю (Экз03). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 2 практических заданий. 
Время на подготовку: 60 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 
 

Результат обучения по профессиональному модулю считается достигнутым при 
получении обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому 
из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 
МОДУЛЮ И ЕГО МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение профессионального модуля направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального 
и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ПК 9.1 Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в 
соответствии с требованиями заказчика  

ПК 9.2 Разрабатывать веб-приложение в соответствии с 
техническим заданием 

ПК 9.3 Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 
соответствии с техническим заданием 

ПК 9.4 Осуществлять техническое сопровождение и 
восстановление веб-приложений в соответствии с 
техническим заданием 

ПК 9.5 Производить тестирование разработанного веб приложения 
ПК 9.6 Размещать веб приложения в сети в соответствии с 

техническим заданием 
ПК 9.7 Осуществлять сбор статистической информации о работе 

веб-приложений для анализа эффективности его работы 
ПК 9.8 Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в 

соответствии с регламентами по безопасности 
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Код компетенции Формулировка компетенции 
ПК 9.9 Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм 

подготовки информации для поисковых систем 
ПК 9.10 Реализовывать мероприятия по продвижению веб-

приложений в сети Интернет 
 
1.2. В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 
знать: 
- языки программирования и разметки для разработки клиентской и серверной части 

веб-приложений;  
- принципы функционирования поисковых сервисов и особенности оптимизации 

веб-приложений под них;  
- принципы проектирования и разработки информационных систем 
 
уметь: 
- разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-приложений; 
- осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения его рейтинга в 

сети Интернет;  
- разрабатывать и проектировать информационные системы 
 
иметь практический опыт: 
- в использовании специальных готовых технических решений при разработке веб-

приложений;  
- выполнения разработки и проектирования информационных систем;  
- модернизации веб-приложений с учетом правил и норм подготовки информации 

для поисковых систем;  
- реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети Интернет 
 
1.3. Профессиональный модуль входит в состав профессионального цикла 

образовательной программы. 
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2. ОБЪЁМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
Объем профессионального модуля составляет 694 часа. 
 
Ниже приведено распределение общего объема профессионального модуля (в 

академических часах) в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ Объем, 
часов 

Освоение междисциплинарных курсов 424 
Прохождение практики  

учебная практика 108 
производственная практика 144 

Экзамен по профессиональному модулю 18 
Всего 694 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
3.1. Структура профессионального модуля 
 

Наименования разделов профессионального 
модуля 

Объем профессионального модуля, 
академических часов 

Всего 
часов 
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ня
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я,
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ар
ы

 
Л
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ор

ат
ор

ны
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ур
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еж
ут
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я 
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С
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то
ят

ел
ьн
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бо

та
 

МДК.09.01 Проектирование и разработка веб-
приложений 183 66 66  21 18 12 

МДК.09.02 Оптимизация веб-приложений 150 29 76   18 27 

МДК.09.03 Обеспечение безопасности веб-приложений 91 36 45    10 

УП.09.01 Учебная практика (Проектирование, 
разработка и оптимизация веб-приложений) 108       

ПП.09.01 Производственная практика (Проектирование, 
разработка и оптимизация веб-приложений) 144       

ПМ.09.ЭК Экзамен по профессиональному модулю 18     18  

Всего: 694 131 187  21 54 49 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля 
 

Наименование 
разделов и тем 

профессионально
го модуля (ПМ), 
междисциплинар

ных курсов 
(МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем  
в 

часах 

 

1 2 3 

МДК.09.01 Проектирование и разработка веб-приложений 183 

Раздел 1 
Разработка 
сетевых 
приложений 

Содержание  

66 

Введение. Основы PHP. Формы. Cookie. HTTP-заголовки 
ответа сервера. Сессии. Работа с файловой системой. 
Основы работы с базами данных. Связь с базами данных 
MySQL. Объектно-ориентированное программирование на 
PHP. PHP и XML. PHP и XML Web-services. Сокеты и 
сетевые функции. Работа с графикой. Язык сценариев 
JavaScript. Объектно-ориентированное программирование. 
jQuery. AJAX. PHP фреймворки. CMS. Размещение Web-
сайта на сервере 
В том числе, практических занятий 66 

ПР1.01 Создание серверных сценариев с использованием 
технологии PHP 2 

ПР1.02 Обработка данных на форме 4 
ПР1.03 Организация файлового ввода-вывода 4 
ПР1.04 Организация поддержки базы данных в PHP 2 
ПР1.05 Отслеживание сеансов (session) 4 
ПР1.06 Создание проекта «Регистрация» 6 
ПР1.07 Создание проекта «Интернет магазин» 6 
ПР1.08 Составление схем XML-документов 4 
ПР1.09 Отображение XML-документов различными 
способами 4 

ПР1.10 Разработка Web-приложения с помощью XML 4 
ПР1.11 Использование языка сценариев JavaScript при 
создании web-сайта 4 

ПР1.12 Применение технологии AJAX 4 
ПР1.13 Использование библиотеки jQuery 4 
ПР1.14 Использование фреймворка для создания сайта 4 
ПР1.15 Создание сайта на CMS 4 
ПР1.16 Администрирование сайта 4 
ПР1.17 Публикация сайта на бесплатном хостинге 2 

Самостоятельная работа при изучении МДК.09.01  
СР1.01 Подготовка доклада 12 

Курсовая работа 
Темы курсовой работы 
1. Разработка Web-сайта благотворительного фонда  
2. Разработка Web-сайта для компьютерного магазина  
3. Разработка учебного Web-сайта  
4. Разработка Web-сайта «Зоопарк»  

21 

 

— 6 — 



09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
 

1 2 3 
5. Разработка Web-сайта любителей собак  
6. Разработка Web-сайта футбольного клуба  
7. Разработка Web-сайта для клуба любителей кошек  
8. Разработка Web-сайта для кулинаров  
9. Разработка Web-сайта для садовода  
10.Разработка Web-сайта для центра дистанционного обучения  
11.Разработка Web-сайта строительной фирмы  
12.Разработка Web-сайта общественно-политической организации  
13.Разработка Web-сайта электронной библиотеки  
14.Разработка Web-сайта деятелей науки  
15.Разработка Web-сайта картинной галереи  
16.Разработка Web-сайта для кондитерской фабрики  
17.Разработка Web-сайта магазина бытовой техники  
18.Разработка личного Web-сайта  
19.Разработка Web-сайта для салона красоты  
20.Разработка Web-сайта для салона автомобилей  
21.Разработка Web-сайта «Герои нашего времени»  
22.Разработка Web-сайта «Жизнь замечательных людей»  
23.Разработка Web-сайта для строительной организации  
24.Разработка Web-сайта для туристической фирмы  
25.Разработка Web-сайта для мебельного магазина 
Исходные данные для курсовой работы согласно варианту задания: 
организационная информационная структура проектирования web-сайта, 
литературные источники и материалы Интернет по проектированию web-сайта, 
информация о содержании web-сайта. 
Экзамен по МДК.09.01 18 

МДК.09.02 Оптимизация веб-приложений 150 

Раздел 2 
Методы 
оптимизации веб 
- приложений 

Содержание 

29 
Введение. Продвижение сайтов. Внутренняя поисковая 
оптимизация (SEO). Внешняя поисковая оптимизация 
(SEO). Индексация сайта. Увеличение посещаемости сайта. 
Конвертация трафика 
В том числе, практических занятий 76 

ПР2.01. Проведение общего аудита сайта: SEO, 
юзабилити, тексты 14 

ПР2.02. Исследование способов ускорения загрузки 
сайтов 14 

ПР2.03. Проведение внутренней SEO оптимизация сайта 16 
ПР2.04. Техническая оптимизация, дополнительные 
настройки 16 

ПР2.05 Улучшение поведенческих факторов 16 
Самостоятельная работа при изучении МДК.09.02 
СР2.01 Подготовка доклада 
СР2.02 Подготовка доклада 

27 

Семестровая контрольная работа по МДК.09.02  
Экзамен по МДК.09.02 18 

МДК.09.03 Обеспечение безопасности веб-приложений 91 

Раздел 3 Содержание  36 
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1 2 3 
Технологии 
обеспечения 
безопасности веб-
приложений 

Основные принципы построения безопасных сайтов. 
Понятие безопасности приложений и классификация 
опасностей. Источники угроз информационной 
безопасности и меры по их предотвращению. Регламенты и 
методы разработки безопасных веб-приложений. 
Безопасная аутентификация и авторизация. Повышение 
привилегий и общая отказоустойчивость системы. Проверка 
корректности данных, вводимых пользователем. 
Публикация изображений и файлов. Методы шифрования. 
SQL- инъекции. XSS-инъекции 
В том числе, практических занятий 45 

ПР3.01. Сбор информации о web-приложении 8 
ПР3.02. Тестирование защищенности механизма 
управления доступом и сессиями 8 

ПР3.03. Тестирование на устойчивость к атакам отказа в 
обслуживании 8 

ПР3.04. Поиск уязвимостей к атакам XSS 10 
 ПР3.05. Поиск уязвимостей к атакам SQL-injection 11 
Самостоятельная работа при изучении МДК.09.03 
СР3.01 Подготовка доклада 10 

Дифференцированный зачет по МДК.09.03  
Учебная практика раздела 1 
Виды работ: 
1. Разработка клиентской части сайта с использованием JavaScript и JQuery  
2. Разработка серверной части сайта с использованием PHP и MySQL  
3. Разработка CSS для корректного отображения сайта  
4. Размещение веб-приложений на сервере 
Учебная практика раздела 2  
Виды работ:  
1. Подготовительные работы: общий аудит сайта, анализ конкурентной среды, 
создание резервной копии сайта  
2. Внутренняя SEO оптимизация сайта  
3. Получение естественных ссылок, улучшение поведенческих факторов  
4. Работа с соцсетями  
5. Поддержка и отчетность  
6. Рекомендации по улучшению сайта  
Учебная практика раздела 3  
Виды работ:  
1. Обеспечение информационной безопасности веб-проекта.  
2. Аудит безопасности веб-приложения в соответствии с регламентами по 
безопасности. 

108 

Производственная практика 
Виды работ: 
1. Работы по продвижению веб-проекта в сети Интернет.  
2. Поиск и ликвидация уязвимостей сайта. 
3. Проведение работ по оптимизации веб-сайта. 

144 

Экзамен по профессиональному модулю 18 
Всего: 694 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
4.1. Основная литература 
1. Тузовский, А. Ф.  Проектирование и разработка web-приложений: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / А. Ф. Тузовский. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 218 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10017-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/456394 (дата обращения: 22.12.2020). 

2. Мациевский Н.С. Реактивные веб-сайты. Клиентская оптимизация в алгоритмах и 
примерах [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мациевский Н.С., Степанищев Е.В., 
Кондратенко Г.И.— Электрон. текстовые данные. — Москва: Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 335 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/97580.html 

 
4.2. Дополнительная литература 
1. Баранов Р.Д. Практические аспекты разработки веб-ресурсов [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Баранов Р.Д., Иноземцева С.А., Рябова А.А.— Электрон. 
текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018.— 121 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75692.html 

2. Вагин Д.В. Современные технологии разработки веб-приложений [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Вагин Д.В., Петров Р.В.— Электрон. текстовые данные. — 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2019.— 52 c. 

3. Государев, И. Б. Введение в веб-разработку на языке JavaScript: учебное пособие / 
И. Б. Государев. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 144 с. — ISBN 978-5-8114-3539-5. — 
Текст: электронный. URL: https://e.lanbook.com/book/118648 

4. Белугина, С. В. Разработка программных модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем. Прикладное программирование: учебное пособие / С. В. Белугина. 
— Санкт-Петербург: Лань, 2020. — 312 с. — ISBN 978-5-8114-4496-0. — Текст: 
электронный. URL: https://e.lanbook.com/book/133920 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание Вами системы 

правильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно 
в соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может 
оказать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 
подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С 
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня 
целесообразно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по 
намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине 
они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым 
условием Вашей успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо 
изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного 
плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на 
самостоятельную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после 
соответствующей темы лекционного курса, что способствует лучшему усвоению 
материала, позволяет своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, 
систематизировать ранее пройденный материал, на его основе приступить к овладению 
новыми знаниями и навыками. 

Система университетского обучения основывается на рациональном сочетании 
нескольких видов учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), 
работа на которых обладает определенной спецификой. 

 
Подготовка к лекциям. 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от Вас требуется не 

просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 
лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные 
вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту 
понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в 
настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это Вами. Не надо 
стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 
вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 
а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или 
оставляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно 
сделать дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 
отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», 
«хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или 
ручек, подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и 
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить 
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, Вам всегда необходимо использовать не только 
учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 
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серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 
теоретическим материалом. 

 
Подготовка к практическим занятиям. 
Подготовку к каждому практическому занятию Вы должны начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 
Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной 
литературы, рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме 
необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с 
самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в Вашей способности свободно ответить 
на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и 
контрольные работы. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, Вам необходимо обратить особое 
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте 
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Вас отношение к конкретной 
проблеме. 

 
Рекомендации по работе с литературой. 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и 
статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 
официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 
работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой 
проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 
способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 
изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 
в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 
именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 
выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 
ходе которого Вы знакомитесь с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 
сравниваете весомость и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о 
наибольшей убедительности той или иной позиции. 
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Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 
разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 
рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 
более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 
нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 
собой и применять из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 
отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 
изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по 
одной какой-либо теме. Большие специальные работы монографического характера 
целесообразно конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что 
конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и 
ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства 
редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано 
указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 
информации может быть использована при написании текста реферата или другого 
задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
− сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
− обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
− фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
− готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  
− работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  
− пользоваться реферативными и справочными материалами;  
− контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
− обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, 

другим студентам; 
− пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями 

различного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, 
структура текста, предваряющая информация и др.);  

− использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

− повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 
его высказывания или вопроса;  

− обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
− использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 
Подготовка к промежуточной аттестации.  
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
− внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; 
− внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
− составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках профессионального модуля 
используются специальные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных 
помещений  

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория 
Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643 
 

Кабинет № 217/Д, 205(I)/Д, 
223/Д 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютеры 

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения / 
Реквизиты подтверждающего 

документа 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro 
Лицензия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: 
компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с 
подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной 
организации, веб-камеры, коммуникационное 
оборудование, обеспечивающее доступ к сети 
интернет (проводное соединение и 
беспроводное соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP 
Лицензия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Проверка достижения результатов обучения по профессиональному модулю 

осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию 

выполнения заданий на практических занятиях, заданий для самостоятельной работы. 
Мероприятия текущего контроля успеваемости приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР1.01 Создание серверных сценариев с использованием 
технологии PHP защита 

ПР1.02 Обработка данных на форме защита 
ПР1.03 Организация файлового ввода-вывода защита 
ПР1.04 Организация поддержки базы данных в PHP защита 
ПР1.05 Отслеживание сеансов (session) защита 
ПР1.06 Создание проекта «Регистрация» защита 
ПР1.07 Создание проекта «Интернет магазин» защита 
ПР1.08 Составление схем XML-документов защита 
ПР1.09 Отображение XML-документов различными способами защита 
ПР1.10 Разработка Web-приложения с помощью XML защита 

ПР1.11 Использование языка сценариев JavaScript при создании 
web-сайта защита 

ПР1.12 Применение технологии AJAX защита 
ПР1.13 Использование библиотеки jQuery защита 
ПР1.14 Использование фреймворка для создания сайта защита 
ПР1.15 Создание сайта на CMS защита 
ПР1.16 Администрирование сайта защита 
ПР1.17 Публикация сайта на бесплатном хостинге защита 
ПР2.01 Проведение общего аудита сайта: SEO, юзабилити, тексты защита 
ПР2.02 Исследование способов ускорения загрузки сайтов защита 
ПР2.03 Проведение внутренней SEO оптимизация сайта защита 
ПР2.04 Техническая оптимизация, дополнительные настройки защита 
ПР2.05 Улучшение поведенческих факторов защита 
ПР3.01 Сбор информации о web-приложении защита 

ПР3.02 Тестирование защищенности механизма управления 
доступом и сессиями защита 

ПР3.03 Тестирование на устойчивость к атакам отказа в 
обслуживании защита 

ПР3.04 Поиск уязвимостей к атакам XSS защита 
ПР3.05 Поиск уязвимостей к атакам SQL-injection защита 
СР1.01 Задание для самостоятельной работы доклад 
СР2.01 Задание для самостоятельной работы доклад 
СР2.02 Задание для самостоятельной работы доклад 
СР3.01 Задание для самостоятельной работы доклад 
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7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю приведены в 

таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации 

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

КР01 Защита КР по МДК.09.01 7 
Экз01 Экзамен по МДК.09.01 7 
КтР01 Семестровая контрольная работа по МДК.09.02 7 
Экз02 Экзамен по МДК.09.02 8 
Зач01 Дифференцированный зачет по МДК.09.03 8 
Зач02 Дифференцированный зачет по практике УП.09.01 8 
Зач03 Дифференцированный зачет по практике ПП.09.01 8 
Экз03 Экзамен по профессиональному модулю 8 

 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по профессиональному 

модулю. 
Оценочные средства, используемые при прохождении практик, а также критерии и 

шкалы оценивания приведены в соответствующих программах практик. 
 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Знать языки программирования и разметки для разработки клиентской и 
серверной части веб-приложений  ПР1.06, ПР1.12, ПР1.13, Экз01 

Знать принципы функционирования поисковых сервисов и особенности 
оптимизации веб-приложений под них ПР2.01-ПР2.05, Экз02 

Знать принципы проектирования и разработки информационных систем ПР1.14-ПР1.15, Экз01 
Уметь разрабатывать программный код клиентской и серверной части веб-
приложений ПР1.07, КР01, Экз01 

Уметь осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения его 
рейтинга в сети Интернет ПР2.01-ПР2.05, Экз02 

Уметь разрабатывать и проектировать информационные системы ПР1.15, КР01, Экз01 
Иметь практический опыт в использовании специальных готовых 
технических решений при разработке веб-приложений ПР1.14-ПР1.15 

Иметь практический опыт выполнения разработки и проектирования 
информационных систем ПР1.14-ПР1.17, КР01, Экз01 

Иметь практический опыт модернизации веб-приложений с учетом правил и 
норм подготовки информации для поисковых систем ПР2.01, Экз02 

Иметь практический опыт реализации мероприятий по продвижению веб-
приложений в сети Интернет ПР2.03-ПР2.05, Экз02 

 
 
 
 
Задания к защите ПР1.01 
1. Изучить конструкции языка PHP, операторы присваивания, операторы вывода. 

Подготовить в Блокноте или в любом текстовом редакторе программу, выполняющую 
действия согласно вариантам. 

2. Изучить условные инструкции if, else, elseif. 
3. Изучить материалы о работе с функциями. 
4. Изучить материалы, относящиеся к организации циклов в PHP. 
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5. Изучить основы работы с массивами. Подготовить текст программы, 
выполняющей следующие действия согласно вариантам. 

6. Подготовить программу для обработки ассоциативного массива. 
7. Создайте php-скрипт, выводящий страницу с форматированной средствами 

разметки HTML. 
8. Создайте php-скрипт, генерирующий страницу с таблицей основных цветов 

HTML. 
9. Реализуйте скрипт, генерирующий и выводящий в браузер случайные числа до тех 

пор, пока их сумма не станет больше или равна заданного значения $n. 
 
Задания к защите ПР1.02 
1. Изучить материалы, содержащие теоретические сведения об организации работы с 

формами в языке PHP. 
2. Подготовить текст программы, выполняющей передачу введенные данные для 

обработки php-программе для вывода данных на экран. Протестировать работу 
программы. Решить ту же задачу, но с помощью одного файла. Проверить 
работоспособность программы. 

3. Подготовить программу для решения аналогичной задачи, но проверяющей пароль 
пользователя, вводимый через поле формы. Значение правильного пароля задается внутри 
текста программы. Сохранить текст программы в файле и протестировать ее. 

4. Подготовить файл для отправки электронного письма. Данные из формы передать 
методом POST скрипту, с функцией отправки сообщения и проверкой правильности 
отправки письма. 

5. Реализовать ввод и обработку анкеты пользователя. 
6. Реализовать тест из 3–4 вопросов с несколькими вариантами ответа на каждый 

вопрос, предусмотреть начисление баллов за выбранные пользователем варианты ответа. 
В конце тестирования, в зависимости от количества набранных баллов, вывести резюме 
по тесту. 

 
Задания к защите ПР1.03 
1. Изучить материалы, содержащие теоретические сведения об организации 

файлового ввода-вывода в языке PHP. 
2. Создать программу для проведения опроса – голосования по оценке какого-то 

товара или мероприятия. Создать форму для голосования с вопросом "Как вы оцениваете 
наш магазин?" и вариантами ответов в виде radio-button. 

3. Реализовать приложение для работы с телефонным справочником, данные 
которого хранятся в текстовом файле. Предусмотреть возможность сохранения 
нескольких номеров телефона для одного абонента. 

 
Задания к защите ПР1.04 
1. Изучить материалы, содержащие теоретические сведения об организации работы с 

базами данных в языке PHP. 
2. Создать свою базу данных. 
3. Средствами предложенного интерфейса для работы с базами данных создать 

таблицу для хранения данных. 
4. Написать программу, с помощью которой пользователи могут заполнить эту БД. 
 
Задания к защите ПР1.05 
1. Изучить приведенный теоретический материал.  
2. Протестируйте приведенный пример.  
3. Написать программу сохранения персональных настроек пользователя (ник и фон 

страниц) c использованием функций управления сессией.  

 

— 16 — 



09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
 

4. Написать программу, которая применяет функции управления сессией для 
запоминания того, какие страницы уже посещались пользователем. Вывести список 
ссылок на все посещенные страницы. 

 
Задания к защите ПР1.06 
1. Добавьте к скрипту возможности регистрации и авторизации пользователя, 

обеспечьте возможность добавления сообщений только от зарегистрированных 
пользователей. Реализуйте авторизацию через cookie-файлы.  

2. Создать форму, с помощью которой пользователь может задать свой ник и 
выбрать цвет фона страниц сайта.  

3. Использовать cookie для того, чтобы приветствовать пользователя по имени на 
следующих страницах с заданным фоном. 

 
Задания к защите ПР1.07 
1. На сайте необходимо осуществить проверку вводимых пользователем данных в 

форму. При обработке заказа следует использовать математические функции, а также 
различные условные операторы. 

2. Реализовать счетчик посещений. При разработке веб-сайта связать между собой 
веб-страницы.  

 
Задания к защите ПР1.08 
1. Создайте XML-документ, который будет содержать информацию по вашей 

специальности в других университетах (университет, проходной балл, план набора, город, 
в котором размещен университет).  

 
Задания к защите ПР1.09 
1. Оформите задание ПР1.08 через подключение XSL. 
2. Установить взаимодействие стандартных HTML-элементов на странице, таких как 

SPAN и TABLE, с элементами XML. 
 
Задания к защите ПР1.10 
1. PHP запись в XML. 
2. Чтение и получение данных из XML. 
3. Добавление узлов дерева в существующий XML. 
4. Перезапись элементов существующего XML. 
5. Удаление элементов XML. 
 
Задания к защите ПР1.11 
1. Создайте страницу с изображением и подписью под ним. При щелчке по подписи, 

она должна менять свой цвет. Щелчок по изображению должен вызывать замену 
изображения и подписи. Функция для обработки события должна вызываться из 
родительского по отношению к изображению и подписи объекта. 

2. Создайте страницу для вычисления математических функций. Вводимые 
пользователем данные должны проверяться после нажатия кнопки. 

3. Создайте страницу, на которой пользователь может просматривать фотографии, 
выбирая их названия из поля со списком. 

 
Задания к защите ПР1.12 
1. Разработайте код выбора варианта с использованием Ajax.  
2. Разработайте код отправки файла с использованием Ajax. 
 
Задания к защите ПР1.13 
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1. Проверить работу метода hile(). Попробовать заменить библиотеку jquery-latest.js 
на другие, сравнить результаты работы. 
 

Задания к защите ПР1.14 
1. Выберите и обоснуйте выбор фреймворка. 
2. Разработать сайт-каталог, который будет обладать следующими особенностями: 
- товары разделены по категориям, с возможностью создания подкатегорий; 
- удобная административная панель. 
 
Задания к защите ПР1.15 
1. Выберите и обоснуйте выбор CMS.  
2. Изучите выбранную CMS.  
3. Установите необходимое программное обеспечение.  
4. Спроектируйте сайт. 
5. Создайте меню и страницы сайта. 
 
Задания к защите ПР1.15, ПР1.16 
1. Разработать сайт произвольной тематики (4-5 страниц). Все страницы должны 

иметь одинаковый дизайн. На каждой странице должны присутствовать: меню, 
электронный адрес разработчика, логотип сайта. На страницах сайта должны размещаться 
таблицы, списки, изображения.  

2. Описать процессы оптимизации сайта.  
3. Описать возможные варианты защиты сайта. 
 
Темы доклада СР1.01 
1. Язык разметки текстов HTML 
2. Динамический язык разметки текстов DHTML 
3. Язык разметки XML 
4. Таблицы каскадных стилей CSS 
5. Стилевые таблицы XSL 
6. Программирование скриптов на JavaScript 
7. Программирование скриптов на VBScript 
8. Программирование сайтов на PHP 
9. Программирование сайтов на Perl 
10. Технология программирования ASP 
11. Технология программирования JSP 
12. Flash-технологии 
13. Фильтрация трафика с помощью Firewall 
 
Теоретические вопросы к экзамену по МДК.09.01 
1. Введение. Основы PHP.  
2. Формы.  
3. Cookie.  
4. HTTP-заголовки ответа сервера.  
5. Сессии.  
6. Работа с файловой системой.  
7. Основы работы с базами данных.  
8. Связь с базами данных MySQL.  
9. Объектно-ориентированное программирование на PHP.  
10. PHP и XML.  
11. PHP и XML Web-services.  
12. Сокеты и сетевые функции.  
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13. Работа с графикой.  
14. Язык сценариев JavaScript.  
15. Объектно-ориентированное программирование.  
16. jQuery.  
17. AJAX.  
18. PHP фреймворки.  
19. CMS.  
20. Размещение Web-сайта на сервере. 
 
Практические задания к экзамену по МДК.09.01 

1. Напишите скрипт, обрабатывающий форму ввода данных со всеми опреде-
ленными в языке HTML элементами (текстовое поле ввода, checkbox, radiobutton, select, 
кнопки).  

2. Напишите скрипт, позволяющий осуществлять загрузку файлов, а также скрипт 
обработки загруженного файла. 

3. Напишите скрипт, реализующий сеансы для создания счетчиков посещений 
страницы. 

4. Напишите скрипт, реализующий установку и чтение cookie. 
5. Напишите скрипт, реализующий подключение к серверу MySQL и выбор 

текущей базы данных. 
6. Напишите скрипты, реализующие различные типы запросов к выбранной базе 

данных. 
7. Напишите скрипт, реализующий добавление новых данных в базу данных. 
8. С помощью команды CREATE USER добавьте новых пользователей в базу 

данных и установите им привилегии с помощью команды GRANT TO. 
 

 
Вопросы к защите курсового проекта КП01 
1. Каким образом осуществлялась верстка страниц (табличная или блочная)? 
2. Каков объем контента (сколько страниц занимает)? 
3. Осуществлялась ли проверка на валидность верстки? 
4. Каким образом осуществлялось использование JavaScript? 
5. Каким образом осуществлялось размещение счетчиков 
6. Каким образом реализовывалась кроссплатформенность (IE, Firefox, Chrome)? 
7. Что было выбрано в качестве ключевых слов и метатегов для поиска? 
8. На каком хостинге осуществлялось размещение сайта? 
9. Проводилась ли регистрация в поисковых системах? 
 
Задания к защите ПР2.01 
1. Провести аудит заданного сайта. 
 
Задания к защите ПР2.02 
1. Проанализировать время загрузки предложенного сайта.  
2. Предложить и реализовать способы ускорения загрузки предложенного сайта 
 
Задания к защите ПР2.03 
1. Проведите SEO-оптимизацию предложенного сайта. 
 
Задания к защите ПР2.04 
1. Проведите техническую оптимизацию предложенного сайта. 
 
Задания к защите ПР2.05 
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1. Проанализируйте поведенческие факторы предложенного сайта. 
 
Темы доклада СР2.01 
1. История развития поисковой оптимизации сайта 
2. Основные направления работы по поисковой оптимизации сайта. 
3. История появления и задачи SEO-специалистов 
4. Тестирование скорости сайта 
5. Минимизация CSS и Javascript 
6. Оптимизация кэширования 
7. Оптимизация шрифтов 
8. Hotlink-защита 
 
Темы доклада СР2.02 
1. Белая оптимизация сайта 
2. Серая оптимизация сайта 
3. Черная оптимизация сайта 
4. Выбор ПО web-сервера 
5. Оптимизация времени отклика сервера 
6. Оптимизация соединения 
7. Включение Gzip сжатия 
8. Оптимизация базы данных 
9. Исправление ошибок 404 
 
Задания к семестровой контрольной работе по МДК.09.02 
1. Понятие аудита сайта. 
2. SEO-анализ сайта. 
3. Базовые составляющие аудита юзабилити 
4. Оценка Главной страницы 
5. Оценка интерактивности 
6. Оценка навигации 
7. Оценка дизайна 
8. Оценка контента 
9. Оценка форм и диалогов 
10. Способы ускорения загрузки сайта 
11. Составить запрос, содержащий операторы поискового контента по вариантам 
12.  Составить запрос, содержащий документные операторы по вариантам 
 
Теоретические вопросы к экзамену по МДК.09.02 
1. Поиск информации в Интернет. 
2. Продвижение сайтов.  
3. Внутренняя поисковая оптимизация (SEO).  
4. Внешняя поисковая оптимизация (SEO).  
5. Индексация сайта.  
6. Увеличение посещаемости сайта.  
7. Конвертация трафика 
8. Создание и оптимизация сайта. 
9. Регистрация сайта в поисковых системах. 
10. Добавление в поисковые системы файла sitemap.xml. 
11. Добавление в поисковые системы файла robots.txt. 
12. Добавление на сайт инструментов аналитики. 
13. Регистрация сайта в каталогах. 
14. Оптимизация групп в соцсетях. 
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15. Файл htaccess. 
 
Практические задания к экзамену по МДК.09.02 
1. Составить запрос, содержащий операторы поискового контента по вариантам. 
2. Составить запрос, содержащий документные операторы по вариантам. 
3. Составить файл sitemap.xml, в котором содержится только один URL-адрес и 

использованы все необязательные теги, для сайта по вариантам. 
4. Составить файл robots.txt, в котором: 

 – всем поисковым роботам разрешено индексировать весь сайт; 
– сайт закрыт для индексирования; 
– всем поисковым роботам разрешено индексировать сайт, но запрещено 

индексировать папку img, кроме содержимого в ней каталога «forindex». Также указан 
хост сайта и адрес файла sitemap.xml. 

5. Пропишите для файла .htaccess команду перенаправления вашего домена без www 
на www. 

6. Пропишите для файла. htaccess команду перенаправления пользователя на 
созданную страницу ошибки 404. 

 
Задания к защите ПР3.01 
1. Выполнить сбор информации об анализируемом веб-приложении. 
2. Найти административные интерфейсы коммуникационного и сетевого 

оборудования (видеокамеры, коммутаторы ЛВС, домашние Wi-Fi маршрутизаторы, и 
т.д.), подключенные к сети Интернет 

 
Задания к защите ПР3.02 
1. Выполнить тестирование защищенности механизма управления доступом 

исследуемого веб-приложения. 
2. Изучить рекомендации к защищенной реализации механизма хранения паролей. 

Исследовать механизм восстановления паролей выбранного веб-приложения.  
3. Исследовать минимально допустимую длину и сложность паролей в произвольных 

пяти веб-приложениях из рейтинга ALEXA TOP 100.  
4. Выполнить тестирование защищенности механизма управления сессиями 

исследуемого веб-приложения. 
5. Предложить сценарий атаки, использующий недостаток аннулирования сессии 

только на клиентской стороне веб-приложения.  
6. Используя поисковые системы (Google, Shodan), найти веб-приложения с 

механизмом URL Rewriting. 
7. Написать сценарий JavaScript, устанавливающий или считывающий 

идентификатор сессии пользователя 
 
Задания к защите ПР3.03 
1. Выполнить тестирование устойчивости веб-приложения www.test.app.com к DoS-

атакам на уровне протокола HTTP. 
2. Проанализируйте, как можно по косвенным признакам определить уязвимость 

веб-сервера к атакам типа Slow HTTP DoS?  
3. Реализовать механизмы защиты для веб-сервера Apache от атак Slow HTTP DoS.  
4. Реализовать и протестировать веб-приложение, уязвимое к атаке XML Bomb. 
 
Задания к защите ПР3.04 
1. Выполнить идентификацию и эксплуатацию уязвимостей к атакам XSS. 
2. Выполнить задания по поиску уязвимостей к атакам XSS на сайте 

xssgame.appspot.com.  
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3. Выполнить задания по поиску уязвимостей к атакам XSS на сайте escape.alf.nu. 
4. Выполнить задания по поиску уязвимостей к атакам XSS на сайте prompt.ml. 
 
Задания к защите ПР3.05 
1. Выполнить идентификацию и эксплуатацию уязвимостей к атакам SQL-injection. 
2. Построить и выполнить SQL-запрос, приводящий к отказу в обслуживании веб-

приложения, уязвимого к атаке SQL-injection. 
3. Для веб-приложения, уязвимого к атаке SQL-injection и использующего для 

хранения данных СУБД MySQL, получить содержимое служебной базы данных 
INFORMATION_SCHEMA. 

 
Темы доклада СР3.01 
1. Особенности защиты Web-сайтов.  
2. Основные механизмы и средства защиты Web-сайтов.  
3. Причины уязвимости веб-серверов.  
4. Анализ защищенности Web-сайтов.  
5. Риски информационной безопасности веб-приложений. 
 
Теоретические вопросы к дифференцированному зачету по МДК.09.03 
1. Основные принципы построения безопасных сайтов.  
2. Понятие безопасности приложений и классификация опасностей.  
3. Источники угроз информационной безопасности и меры по их предотвращению.  
4. Методы и средства сбора информации об анализируемом веб-приложении. 
5. Регламенты и методы разработки безопасных веб-приложений.  
6. Методы и средства тестирования защищенности механизма управления 

доступом в веб-приложениях.  
7. Методы и средства тестирования защищенности механизма управления 

сессиями в веб-приложениях. 
8. Безопасная аутентификация и авторизация.  
9. Повышение привилегий и общая отказоустойчивость системы.  
10. Проверка корректности данных, вводимых пользователем.  
11. Публикация изображений и файлов.  
12. Методы шифрования.  
13. Методы и средства идентификации и эксплуатации уязвимостей в веб-

приложениях к атакам SQL-injection.  
14. Методы и средства идентификации и эксплуатации уязвимостей веб-

приложений к атакам XSS. 
15. Методам и средства тестирования веб-приложений на устойчивость к атакам 

отказа в обслуживании (DoS-атакам). 
16. Простые методы взлома. Накрутка голосования. 
17. Простые методы взлома. Флуд. 
18. Простые методы взлома. Опасная подписка на новости. 
19. Простые методы взлома. CAPTCHA. 
20. Подделка межсайтовых запросов (CSRF). 
21. Механизм обмана пользователей интернета (ClickJacking). 
22. Фишинг (Phishing). 
23. XML-бомба. 
 
7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 
При оценивании результатов обучения по профессиональному модулю в ходе 

текущего контроля успеваемости используются следующие критерии и шкалы. 
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Таблица 7.4 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Практическое 
задание 

задание выполнено правильно и в полном объеме; 
учитывается процент правильных ответов на дополнительные вопросы 

Доклад тема доклада раскрыта, сформулированы выводы 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 

показателей на уровне не ниже 81% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний (которые обучающийся смог исправить самостоятельно) по остальным 
показателям не более 2; допускаются несущественные неточности в изложении и 
оформлении материала. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся при выполнении процентных 
показателей на уровне не ниже 61% и при суммарном количестве ошибок, недочетов, 
замечаний по остальным показателям не более 3; допускаются несущественные 
неточности в изложении и оформлении материала. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся при выполнении 
процентных показателей на уровне не ниже 41% и при суммарном количестве ошибок, 
недочетов, замечаний по остальным показателям не более 4; допускаются 
несущественные неточности в изложении и оформлении материала. 

Во всех остальных случаях обучающемуся выставляется оценка 
«неудовлетворительно». 

 
При оценивании результатов обучения по профессиональному модулю в ходе 

промежуточной аттестации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Семестровая контрольная работа по МДК.09.02 (КтР01). 
Контрольная работа состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического задания. 
Время на выполнение: 45 минут. 
Итоговая оценка выставляется с использованием следующей шкалы. 

Оценка Правильно решенные задания (%) 
«отлично» 81-100 
«хорошо» 61-80 

«удовлетворительно» 41-60 
«неудовлетворительно» 0-40 

 
Экзамен по МДК.09.01 (Экз01), МДК.09.02 (Экз02). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического задания. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, 
правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
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ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении 
практических заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 
Дифференцированный зачет по МДК.09.03 (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 30 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 
применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы. 

 
Защита КР по МДК.09.01 (КР01). 
На защите курсового проекта обучающемуся задаются 8-10 вопросов по теме 

курсового проектирования. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, показавшему глубокие знания, 

примененные им при самостоятельном исследовании выбранной темы, способному 
обобщить практический материал и сделать на основе анализа выводы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему в проекте и при его 
защите полное знание материала, всесторонне осветившему вопросы темы, но не в полной 
мере проявившему самостоятельность в исследовании. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, раскрывшему в проекте 
основные вопросы избранной темы, но не проявившему самостоятельности в анализе или 
допустившему отдельные неточности в содержании проекта. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, не раскрывшему 
основные положения избранной темы и допустившему грубые ошибки в содержании 
проекта, а также допустившему неправомерное заимствование. 

 
Экзамен по профессиональному модулю ПМ.09.ЭК (Экз02) 
Задание состоит из 3 теоретических вопросов. 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, свободно справляется с дополнительными вопросами и другими видами 
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применения знаний, не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в 
ответе материал рекомендуемой литературы, правильно обосновывает принятое решение. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах 
на вопросы. 

 
 
Результат обучения по профессиональному модулю считается достигнутым при 

получении обучающимся оценки «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому 
из контрольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной дея-
тельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной дея-
тельности 

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-
вать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-
дарственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государ-
ственном и иностранном языке 

ПК 5.2 
Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями 
заказчика 

ПК 5.3 Разработать подсистемы безопасности информационной 
системы в соответствии с техническим заданием 

ПК 5.4 Производить разработку модулей информационной систе-
мы в соответствии с техническим заданием 

ПК 5.5 

Осуществлять тестирование информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации с фиксацией выявленных 
ошибок кодирования в разрабатываемых модулях инфор-
мационной системы 

ПК 5.6 Разработать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы 

ПК 5.7 Производить оценку информационной системы для выяв-
ления возможности ее модернизации 

 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- типовые методы и способы выполнения профессиональных задач ; 
- нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятель-

ность; 
- правила поведения, нормы приличия, этику общения, профессиональную этику; 
- особенности социального и культурного контекста;  правила оформления докумен-

тов и построения устных сообщений; 
- программные продукты, необходимые для выполнения профессиональных задач; 
- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
- виды проектной документации; 
- состав системы безопасности; 
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- основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности 
и области применения ; 

- методы и средства проектирования, разработки и тестирования информационных; 
- виды, форму и структуру эксплуатационной документации; 
- систему обеспечения качества программных средств. 
 
уметь: 
- применять на практике  типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач и оценивать качество и эффективность их выполнения; 
- применять современные технологии поиска информации знания на практике; 
- находить контакт с собеседником, выявлять и решать профессиональные задачи; 
- использовать компьютерную технику, периферийные устройства и мультимедий-

ную технику. 
 
иметь практический опыт: 
- работы с технической и эксплуатационной документацией. 
 
1.3. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет  80  часов. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

3 
семестр 

Лекции, уроки 48 
Практические занятия, семинары 32 
Лабораторные занятия  
Курсовое проектирование  
Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации экз 
Самостоятельная работа  

Всего 80 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в ча-
сах 

 

1 2 3 
Введение 
 

Предмет дисциплины. Этапы развития средств вычисли-
тельной техники. Основные характеристики и области при-
менения ЭВМ различных классов. 

2 

Тема 1. Процес-
соры ЭВМ 
 

Назначение и структура процессора. Арифметико-
логическое устройство. Управляющее устройство процессо-
ра. Команды процессоров. Кодирование команд. Функцио-
нальная и структурная организация процессоров. Способы 
управления выполнением команд. Способы и стадии выпол-
нения команд. Организация прерываний в ЭВМ 

24 

В том числе, практических занятий 14 
ПР01 Арифметические основы построения ЭВМ 4 
ПР02 Формы представления информации в ЭВМ 6 
ПР03 Коды представления числовых данных в АЛУ 4 

Тема  2. Запоми-
нающие устрой-
ства ЭВМ 
 

Общие сведения, характеристики и классификации запоми-
нающих устройств. Оперативные запоминающие устрой-
ства. Постоянные запоминающие устройства. Организация 
внешней памяти ЭВМ. 

14 

В том числе, практических занятий 6 
ПР04 Основные характеристики запоминающих устройств 6 

Тема  3. Органи-
зация шин 
 

Структура взаимосвязей устройств ЭВМ. Типы шин. Иерар-
хия шин. Распределение линий шины. Протокол шины. Ин-
терфейс ПЭВМ. 

6 

Тема 4. Органи-
зация ввода-
вывода ЭВМ 

Общие сведения о системе ввода-вывода. Взаимодействие с 
периферийными устройствами. Модули ввода-вывода. 
Каналы и процессоры ввода-вывода. 

6 

Тема 5. Архи-
тектурные осо-
бенности орга-
низации ЭВМ 
различных клас-
сов 

Типы структур ЭВМ и систем. Особенности организации 
ЭВМ в зависимости от архитектуры систем команд 

14 

В том числе, практических занятий 8 
ПР05 Компоненты системного блока ПК 4 
ПР06 Компоненты материнской платы ПК 4 

Тема 6. Вычис-
лительные си-
стемы 
 

Информационно-вычислительные системы. Многомашин-
ные и многопроцессорные вычислительные системы. Век-
торные и векторно-конвейерные вычислительные системы. 
Матричные вычислительные системы. Ассоциативные вы-
числительные системы. Параллелизм как основа высокопро-
изводительных вычислений 

12 

В том числе, практических занятий 4 
ПР07 Виды архитектур компьютерных систем 4 

Заключение 
 

Перспективные направления  в развитии архитектуры ком-
пьютерных систем 

2 

Экзамен  
Всего: 80 
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1 2 3 
4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
4.1. Основная литература 
1. Рыбальченко, М. В. Архитектура информационных систем : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / М. В. Рыбальченко. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 91 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01252-1. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/437720 (дата обращения: 06.12.2019). 

2. Новожилов, О. П. Архитектура компьютерных систем в 2 ч. Часть 1 : учебное 
пособие для среднего профессионального образования / О. П. Новожилов. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 276 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-
534-10299-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/442490 (дата обращения: 06.12.2019). 

3. Гуров, В. В. Архитектура и организация ЭВМ : учебное пособие для СПО / В. В. 
Гуров, В. О. Чуканов. — Саратов : Профобразование, 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-4488-
0363-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/86191.html (дата обращения: 06.12.2019). 

 
4.2. Дополнительная литература 
1. Громов Ю.Ю. Архитектура ЭВМ и систем: учеб. пособие. / Ю.Ю.Громов  [и др.]. 

– Тамбов; М.; СПб; Баку; Вена: Изд-во «Нобелистика», 2013.- 186 с. 
2. Кириллов В.В. Архитектура базовой ЭВМ [Электронный ресурс]: учеб. пособие. 

/В.В. Кириллов. - СПб.: СПбГУ ИТМО, 2013. - 144 с. Режим 
доступа: http://window.edu.ru/window_catalog/files/r72816/itmo515.pdf 
3. Коваль А.С., Архитектура ЭВМ и систем [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие./А.С.Коваль, А.В. Сычёв. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2013. - 87 с. Год издания: 2007 
ВУЗ: Воронежский государственный университет. – Режим доступа: 
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59570/may07147.pdf 

4. Бройдо В.Л. Архитектура ЭВМ и систем: учеб. для вузов. 2-е изд /В.Л.Бройдо, 
О.П. Ильина.-СПб. : Питер, 20013 – 720 с.:ил. (Серия «Учебник для вузов») 

5. Михайлов Б.М. Классификация и организация вычислительных систем 
[Электронный ресурс]: учеб.пособие. /Б.М.Михайлов, Р.Ф. Халабия. - М.: МГУПИ. 2012. - 
144 с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/window_catalog/files/r72280/classification.pdf 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина имеет целью дать студентам знания по: принципам организации и 

функционирования ЭВМ, вычислительных систем и комплексов; архитектуре и 
возможным областям применения ЭВМ и систем.  

Примерным учебным планом на изучение дисциплины отводится 1 семестр. В конце 
семестра предусмотрен экзамен. По дисциплине организуются и проводятся лекции и 
практические занятия. 

Лекции относятся к видам занятий, на которых основное внимание отводится изуче-
нию теоретических вопросов дисциплины «Архитектура  аппаратных средств». 

Лекция вводит обучаемых в область научных знаний по архитектуре ЭВМ и систем, 
знакомит их с основными научно-теоретическими положениями и методологией данной 
науки, показывает ее взаимосвязь с другими отраслями знаний (учебными дисциплинами) 
и практическим применением. Лекция раскрывает в диалектической взаимосвязи наиболее 
сложные вопросы, формирует научное мировоззрение, ставит проблемные вопросы, отра-
жает современные достижения науки и техники по рассматриваемым вопросам и способ-
ствует развитию творческого мышления. Закладывая основы научных знаний, она опреде-
ляет направление и основное содержание других видов учебных занятий и поэтому зани-
мает ведущее положение по отношению к ним. 

Изложение учебного материала сопровождается демонстрацией тематических слай-
дов. 

Лекции, как метод изучения нового материала предполагают широкое использова-
ние приемов и способов активизации познавательной деятельности студентов путем по-
становки перед аудиторией проблемных вопросов и ситуаций, решение которых должно 
осуществляться в большей части за счет умственной активности самих студентов при 
умелой позиции преподавателя. 

Освоение учебной дисциплины осуществляется в ходе практических занятий. 
На практических занятиях студенты приобретаю навыки в решении задач, 

закрепляют знания по эксплуатации ЭВМ и систем в составе информационных систем.  
Практические занятия организуются лектором, отвечающим за постановку 

дисциплины "Архитектура аппаратных средств". К проведению занятий привлекаются 
преподаватели, проводящие занятия по данной дисциплине и инженерно-технический 
состав лаборатории кафедры.  

Практические занятия предполагают также проведение текущего контроля степени 
усвоения студентами учебного материала. Контроль предполагается осуществлять в ходе 
защиты отчетов по практическим  занятиям. Этот вид контроля должны осуществляться в 
контексте с предыдущим и текущим изучаемым материалом. Это позволит преподавателю 
не только оценить степень усвоения студентами учебного материала, но и скорректиро-
вать содержание и методику преподавания учебного материала. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются специаль-
ные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
{при необходимости дополнить из 
списка 
http://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/
21.doc} 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
Оборудование:  

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях. Мероприятия текущего контроля успеваемо-
сти приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР01 Арифметические основы построения ЭВМ опрос 
ПР02 Формы представления информации в ЭВМ опрос 
ПР03 Коды представления числовых данных в АЛУ опрос 
ПР04 Основные характеристики запоминающих устройств опрос 
ПР05 Компоненты системного блока ПК опрос 
ПР06 Компоненты материнской платы ПК опрос 
ПР07 Виды архитектур компьютерных систем опрос 

 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

Экз01 Экзамен 3 
 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Знать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач ПР01-ПР07, Экз01 
Знать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессио-
нальную деятельность; ПР01-ПР07, Экз01 

Знать правила поведения, нормы приличия, этику общения, профессиональ-
ную этику ПР01-ПР07, Экз01 

Знать особенности социального и культурного контекста;  правила оформле-
ния документов и построения устных сообщений ПР01-ПР07, Экз01 

Знать программные продукты, необходимые для выполнения профессио-
нальных задач Экз01 

Знать правила построения простых и сложных предложений на профессио-
нальные темы ПР01-ПР07, Экз01 

Знать виды проектной документации Экз01 
Знать состав системы безопасности Экз01 
Знать основные модели построения информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения Экз01 

Знать методы и средства проектирования, разработки и тестирования ин- Экз01 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 
формационных 
Знать виды, форму и структуру эксплуатационной документации ПР01-ПР07, Экз01 
Знать систему обеспечения качества программных средств Экз01 
Уметь применять на практике  типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач и оценивать качество и эффективность их выполнения ПР01-ПР07, Экз01 

Уметь применять современные технологии поиска информации знания на 
практике; ПР01-ПР07, Экз01 

Уметь находить контакт с собеседником, выявлять и решать профессиональ-
ные задачи ПР01-ПР07, Экз01 

Уметь использовать компьютерную технику, периферийные устройства и 
мультимедийную технику ПР01-ПР07, Экз01 

иметь практический опыт работы с технической и эксплуатационной доку-
ментацией ПР01-ПР07, Экз01 

 
 
Задания к опросу ПР01 
1. Определите понятие микрооперации, микрокоманды, микропрограммы. 
2. Какова структура цифрового устройства. 
3. Назовите основные функции, выполняемые типовым процессором ЭВМ. 
4. Какова упрощенная структура процессора. 
5. По каким основным признакам выполнена классификация АЛУ. 
6. Что включает в себя структурный базис АЛУ. 
7. В чем состоят основные достоинства и недостатки магистральной структуры АЛУ 

по отношению к жесткой структуре АЛУ. 
8. По каким основным признакам выполняется классификация УУ 
9. Охарактеризуйте основные функции УУ 
10. Назовите структуру типового УУ и охарактеризуйте назначение его основных 

узлов. 
11. Определите понятие команды, формата команды, а также назначение отдельных 

её полей. 
12. Поясните особенности кодирования команд архитектуры RISC 
13. Поясните особенности кодирования команд архитектуры CISC 

 
Задания к опросу ПР02 
1. Как осуществляется представление целых чисел в ПЭВМ. 
2. Чем определяется формат команды ЭВМ 
3. Опишите форматы команды ПЭВМ. 
 
Задания к опросу ПР03 
1. Представление текстовой информации в ЭВМ 
2. Представление изображений в ЭВМ 
3. Представление звука в ЭВМ 
4. Представление числовой информации 
 
Задания к опросу ПР04 
1. В чем состоит основное противоречие требований, предъявляемых к запоминаю-

щим устройствам. 
2. Какие существуют единицы измерения информационной емкости и как они соот-

носятся между собой. 
3. Дайте развернутую характеристику ЗУ: внутреннего, адресного, полупроводнико-

вого, типа 3D. 
4. Охарактеризуйте области применения статических и динамических оперативных 

запоминающих устройств. 
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5. За счет чего при равных условиях обеспечиваются большие ёмкость и быстродей-
ствие DRAM по сравнению с SRAM  

 
 
Задания к опросу ПР05 
1. Дайте краткую характеристику структурам взаимосвязей устройств ЭВМ. 
2. Поясните достоинства и недостатки трех вариантов подключения системы вво-

да/вывода к процессору ЭВМ. 
3.Дайте развернутую характеристику структуры ВУ 
 
Задания к опросу ПР06 
1. Основные компоненты материнской платы 
2. Спецификации  
 
Задания к опросу ПР07 
1. Какие технологические признаки и архитектурные решения лежат в основе выде-

ления поколений вычислительной техники. 
2. Поясните сущность неймановской концепции ЭВМ. 
3. Назовите структурную организацию неймановской ЭВМ. 
4. Перечислите основные характеристики ЭВМ. 
5. Назовите основные типы структур ЭВМ 
6. В чем основные особенности структуры ЭВМ на основе общей шины. 
7. Назовите основные типы структур вычислительных систем 
8. Дайте характеристику структуры  ВС с общей памятью 
9. Дайте характеристику структуры распределенной ВС 
10. Дайте развернутую характеристику уровням параллелизма. 
11. Поясните достоинства и недостатки ММС и МПС 
 
 
Теоретические вопросы к экзамену Экз01 
1.Принцип программного управления  в архитектуре Неймана 
2.Принцип двоичного кодирования в архитектуре Неймана.  
3.Принцип однородности памяти в архитектуре Неймана.  
4.Принцип адресности в архитектуре Неймана. 
5.Функциональная схема фон-неймановской вычислительной машины. 
6. Назначение процессора и его характеристики. 
7. Структура процессора и назначение его узлов. 
8. Организация взаимодействия в ЭВМ. 
9.  Шина процессор-память. назначение и основные характеристики 
10. Шина ввода-вывода. назначение и основные характеристики 
11. Системная шина. Структура и фазы работы. 
12. Память. Характеристики систем памяти. 
13. Память. Иерархия запоминающих устройств. 
14. Классификация запоминающих устройств 
15. Основная память. Оперативные запоминающие устройства. 
16. Организационные структуры памяти:2D и 3D память 
16. Постоянные запоминающие устройства. 
17. Накопители на магнитных дисках 
18. Оптические диски. 
19. Организация прерываний 
20. Мнопроцессорные архитектуры.  
21. Понятие конвейерные вычисления и обработка. 
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22. Цикл работы процессора 
23. Машинный язык и классификация его команд. 
24. Понятие системы счисления. Перевод целых и дробных чисел. 
25. Прямой, обратный, дополнительный коды. 
26. Представление двоичных чисел в формате плавающая точка. 
27. Каким образом различные устройства подключаются к системному блоку (мате-

ринской плате)? 
28. Каким образом происходит подключение к системному блоку периферийных 

устройств? 
29. Интерфейсы периферийных устройств. 
30. Последовательный порт стандарта RS-232-C. 
31. Параллельный порт LPT1-LPT4 
32. Опишите основные профессиональные задачи программиста 
33. Опишите основные профессиональные задачи веб-разработчика 
34. Опишите основные профессиональные задачи системного администратора 
35. Инсталляция и обслуживание программных систем. Основные понятия 
 
Практические задания к экзамену Экз01 
1. Укажите, к какому типу (классу) относятся следующие системы: технические, 

знания, эргатические,  гипотезы,  
2. Сколько состояний объекта можно отобразить, если использовать два разряда для 

двоичной, восьмеричной, десятеричной и шестнадцатеричной систем счисления? 
3.Упорядочьте следующие типы систем по степени автоматизации (механизации) 

процедур преобразования данных (1 – минимальная, 4 - максимальная): 
• САОД; 
• МСОД; 
• АСОД; 
• СРОД. 

4. Заполните схему взаимодействия устройств ПК. 
  

 
 
5.  Дано описание материнской платы по прайс-листу: 
Мат. плата Socket1156 MSI «H55M-E23» (iH55, 2xDDR3, SATA II, PCI-E, D-Sub, 

DVI, HDMI, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, mATX). 
 Проведите описание технических параметров (спецификации) данной материнской 

платы 
6. Дано описание процессора по прайс-листу: 
Процессор AMD «Athlon II X2 B22» (2.80ГГц, 2x1024КБ, HT2000МГц) SocketAM3. 
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Проведите описание технических параметров (спецификации) данного процессора 
7. Дано описание ОП по прайс-листу: 
Модуль памяти 1ГБ DDR2 SDRAM Silicon Power «SP001GBLRU800S02» (PC6400, 

800МГц, CL5). Проведите описание технических параметров (спецификации) данной ОП 
 
7.4. Критерии и шкалы оценивания 
 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 8.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Экзамен (Экз01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического задания 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-
ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-
бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 
 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И  
ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 
1.1. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций (Таблица 1.1). 
 
Таблица 1.1 – Формируемые компетенции 
Код компетенции Формулировка компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной дея-
тельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной дея-
тельности 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодейство-
вать с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на госу-
дарственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государ-
ственном и иностранном языке 

ПК 1.6 Разрабатывать модули программного обеспечения для мо-
бильных платформ 

ПК-5.1 Собирать исходные данные  для разработки проектной до-
кументации на информационную систему 

ПК-5.2 
Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с требованиями 
заказчика 

ПК-5.6 Разработать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы 

ПК-8.1 Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соот-
ветствии с корпоративным стилем заказчика 

ПК-8.2 Формировать требования к дизайну веб-приложений на ос-
нове анализа предметной области и целевой аудитории 

ПК-8.3 Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с уче-
том современных тенденций в области веб-разработки 

ПК-9.3 Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в 
соответствии с техническим заданием 

 
 
1.2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- типовые методы и способы выполнения профессиональных задач; 
- нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную деятель-

ность; 
- правила поведения, нормы приличия, этику общения, профессиональную этику; 
- особенности социального и культурного контекста;  правила оформления докумен-

тов и построения устных сообщений; 
- программные продукты, необходимые для выполнения профессиональных задач; 
- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 
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- виды интеграций программных модулей; 
- способы получения исходных данных; 
- виды проектной документации; 
- виды, форму и структуру эксплуатационной документации; 
- особенности дизайна веб-приложений; 
- основные методы анализа информации; 
- современные направления в области веб-разработок; 
- понятие и виды пользовательского интерфейса. 
 
уметь: 
- применять на практике  типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач и оценивать качество и эффективность их выполнения; 
- применять современные технологии поиска информации знания на практике; 
- находить контакт с собеседником, выявлять и решать профессиональные задачи; 
- использовать компьютерную технику, периферийные устройства и мультимедий-

ную технику; 
- модифицировать программную систему. 
 
иметь практический опыт: 
- работы с технической литературой и другими информационными источниками для 

решения профессиональных задач 
 
1.3. Дисциплина входит в состав общепрофессионального цикла образовательной 

программы. 
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2. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Объем дисциплины составляет  80  часов. 
 
Ниже приведено распределение общего объема дисциплины (в академических часах) 

в соответствии с утвержденным учебным планом. 
 

Виды работ 

Форма обучения 
Очная 

3 
семестр 

Лекции, уроки 48 
Практические занятия, семинары 30 
Лабораторные занятия  
Курсовое проектирование  
Промежуточная аттестация, в т.ч. консультации зоц 
Самостоятельная работа  

Всего 80 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование 
разделов и тем  

Содержание учебного материала и формы организации 
деятельности обучающихся 

Объем  
в ча-
сах 

 

1 2 3 
Тема 1. Информа-
ционная техноло-
гия как составная 
часть информа-
тики 

Содержание информационной технологии как составной 
части информатики. Общая классификация видов инфор-
мационных технологий и их реализация в промышленно-
сти, административном управлении, обучении. Глобальная, 
базовая и конкретные информационные технологии. Осо-
бенности новых информационных технологий, модели, ме-
тоды и средства их реализации. 

21 

В том числе, практических занятий 2 
ПР01. Классификация информационных технологий  2 

Тема 2. Базовые 
информационные 
процессы, их ха-
рактеристики и 
модели 

Извлечение информации. Транспортирование информации. 
Обработка информации. Хранение информации. Представ-
ление и использование информации. Модели информаци-
онных процессов передачи, обработки, накопления данных 

21 

В том числе, практических занятий 2 
ПР02. Методы количественной оценки информации 2 

Тема 3. Програм-
мно-техни-ческие 
средства реализа-
ции информаци-
онных технологий 

Средства офисных технологий. Специализированные ма-
тематические пакеты. Информационные технологии в рас-
пределенных системах 

36 

В том числе, практических занятий 26 
ПР03 Текстовый процессор MS Word 4 
ПР04 Табличный процессор MS Exce 4 
ПР05. Система управления базами данных MS Access 6 
ПР06. Математический пакет MathCad 8 
ПР07. Технология подготовки компьютерных презентаций 4 

Дифференцированный зачет 2 
Всего: 80 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 
4.1. Основная литература 

1. Мамонова, Т. Е. Информационные технологии. Лабораторный практикум : 
учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. Е. Мамонова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-07791-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/442300 (дата обращения: 06.12.2019). 

2. Информационные технологии в экономике и управлении в 2 ч. Часть 2 : учебник 
для среднего профессионального образования / В. В. Трофимов [и др.]. — 3-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 245 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-09139-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/442382 (дата обращения: 06.12.2019). 

3. Нетёсова, О. Ю. Информационные технологии в экономике : учебное пособие 
для среднего профессионального образования / О. Ю. Нетёсова. — 3-е изд., испр. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09107-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/437668 (дата обращения: 06.12.2019). 

4. Информационные технологии в 2 т. Том 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Трофимов, О. П. Ильина, В. И. Кияев, Е. В. 
Трофимова ; под редакцией В. В. Трофимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
238 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03964-1. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433802 (дата обращения: 
06.12.2019). 

 
4.2. Дополнительная литература 
1. Брусакова И.А. Информационные системы и технологии в экономике 

[Электронный ресурс]: учеб.пособие. / И.А.Брусакова, В.Д. Чертовский  – М.: 
Изд.Финансы и статистика». 2013. – 352 с. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=15503042 

2. Провалов В.С. Информационные технологии управления [Электронный ресурс]: 
учеб.пособие. /В.С.Провалов – Изд. Флинта; МПСИ, 2008. – 372 с. – Режим доступа: 
http://www.knigafund.ru/books/106435 

3. Елочкин М.Е. Информационные технологии [Электронный ресурс]: учебник / 
М.Е. Елочкин, Ю.С.Брановский, И.Д.Николаенко – Изд.ОНИКС, 2013. – 255 с. – Режим 
доступа: http://www.knigafund.ru/books/42470 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Дисциплина имеет целью дать студентам знания по фундаментальным положениям 

информационных технологий, как составной части информатики.  
Примерным учебным планом на изучение дисциплины отводится 1 семестр. В конце 

семестра предусмотрен зачет с оценкой.  По дисциплине организуются и проводятся лек-
ции и практические занятия. 

Лекции относятся к видам занятий, на которых основное внимание отводится изуче-
нию теоретических вопросов дисциплины «Информационные технологии». 

Лекция вводит обучаемых в область научных знаний по информационным техноло-
гиям, знакомит их с основными научно-теоретическими положениями и методологией 
данной науки, показывает ее взаимосвязь с другими отраслями знаний (учебными дисци-
плинами) и практическим применением. Лекция раскрывает в диалектической взаимосвя-
зи наиболее сложные вопросы, формирует научное мировоззрение, ставит проблемные 
вопросы, отражает современные достижения науки и техники по рассматриваемым вопро-
сам и способствует развитию творческого мышления курсантов. Закладывая основы науч-
ных знаний, она определяет направление и основное содержание других видов учебных 
занятий и поэтому занимает ведущее положение по отношению к ним. 

Изложение учебного материала сопровождается демонстрацией тематических слай-
дов. 

Лекции, как метод изучения нового материала предполагают широкое использова-
ние приемов и способов активизации познавательной деятельности студентов путем по-
становки перед аудиторией проблемных вопросов и ситуаций, решение которых должно 
осуществляться в большей части за счет умственной активности самих студентов при 
умелой позиции преподавателя. 

Освоение учебной дисциплины осуществляется в ходе практических  занятий. 
На практических занятиях студенты приобретаю навыки в решении задач, осваивают  

базовые информационные технологии и овладевают методами их применения. 
Практическое занятия организуются лектором, отвечающим за постановку дисциплины 
"Информационные технологии". К проведению занятий привлекаются преподаватели, 
проводящие занятия по данной дисциплине и инженерно-технический состав лаборатории 
кафедры.  

Практические занятия предполагают также проведение текущего контроля степени 
усвоения студентами учебного материала. Контроль предполагается осуществлять в ходе 
защиты отчетов по лабораторным занятиям. Этот вид контроля должны осуществляться в 
контексте с предыдущим и текущим изучаемым материалом. Это позволит преподавателю 
не только оценить степень усвоения студентами учебного материала, но и скорректиро-
вать содержание и методику преподавания учебного материала. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются специаль-
ные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, техническими средствами 
обучения и материалами. 
 

Наименование специальных 
помещений  

Оснащенность специальных поме-
щений  

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения / Реквизиты подтвер-

ждающего документа 
учебные аудитории для 
проведения занятий 
лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 

MS Office, Windows / Корпоративные 
академические лицензии бессрочные 
Microsoft Open License №47425744, 
48248803, 41251589, 46314939, 
44964701, 43925361, 45936776, 
47425744, 41875901, 41318363, 
60102643; 
{при необходимости дополнить из 
списка 
http://www.tstu.ru/prep/metod/doc/opop/
21.doc} 

учебные аудитории для 
проведения занятий  
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  

Мебель: учебная мебель 
Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер 
Оборудование:  

 
Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, укомплек-

тованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду университета. 

 

Наименование помещений 
для самостоятельной 
работы обучающихся 

Оснащенность помещений для  
самостоятельной работы обучающихся 

Перечень лицензионного про-
граммного обеспечения / Рек-
визиты подтверждающего до-

кумента 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (читальный 
зал Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows 7 pro Лицен-
зия №49487340 
Microsoft Office2007  Лицензия 
№49487340 

Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся (ауд. 333/А) 

Мебель: учебная мебель 
Комплект специализированной мебели: компь-
ютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника с под-
ключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и досту-
пом в электронную информационно-
образовательную среду образовательной орга-
низации, веб-камеры, коммуникационное обо-
рудование, обеспечивающее доступ к сети ин-
тернет (проводное соединение и беспроводное 
соединение по технологии Wi-Fi) 

Microsoft Windows XP Лицен-
зия №44964701 
Microsoft Office 2007  Лицензия 
№44964701 
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7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Проверка достижения результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 
 
7.1. Текущий контроль успеваемости 
Текущий контроль успеваемости включает в себя мероприятия по оцениванию вы-

полнения заданий на практических занятиях. Мероприятия текущего контроля успеваемо-
сти приведены в таблице 7.1. 

 
Таблица 7.1 – Мероприятия текущего контроля успеваемости 
 

Обоз-
начение Наименование Форма контроля 

ПР01 Классификация информационных технологий опрос 
ПР02. Методы количественной оценки информации опрос 
ПР03 Текстовый процессор MS Word опрос 
ПР04 Табличный процессор MS Excel опрос 
ПР05 Система управления базами данных MS Access опрос 
ПР06 Математический пакет MathCad опрос 
ПР07 Технология подготовки компьютерных презентаций опрос 

 
 
7.2. Промежуточная аттестация 
 
Формы промежуточной аттестации по дисциплине приведены в таблице 7.2. 
 
Таблица 7.2 – Формы промежуточной аттестации  

Обозначение Форма 
отчетности Семестр 

Зач01 Дифференцированный зачет 3 
 
7.3. Оценочные средства 
Оценочные средства соотнесены с результатами обучения по дисциплине. 
 
Таблица 7.3 – Результаты обучения и контрольные мероприятия 

 

Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Знать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач  Зач01 
Знать нормативно-правовые документы, регламентирующие профессио-
нальную деятельность Зач01 

Знать правила поведения, нормы приличия, этику общения, профессиональ-
ную этику Зач01 

Знать особенности социального и культурного контекста;  правила оформле-
ния документов и построения устных сообщений Зач01 

Знать программные продукты, необходимые для выполнения профессио-
нальных задач Зач01 

Знать правила построения простых и сложных предложений на профессио-
нальные темы Зач01 

Знать виды интеграций программных модулей Зач01 
Знать способы получения исходных данных Зач01 
Знать виды проектной документации Зач01 
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Результаты обучения Контрольные мероприятия 
Знать виды, форму и структуру эксплуатационной документации Зач01 
Знать особенности дизайна веб-приложений Зач01 
Знать основные методы анализа информации Зач01 
Знать современные направления в области веб-разработок Зач01 
Знать понятие и виды пользовательского интерфейса Зач01 
Уметь применять на практике  типовые методы и способы выполнения про-
фессиональных задач и оценивать качество и эффективность их выполнения ПР03, Зач01 

Уметь применять современные технологии поиска информации знания на 
практике ПР07, Зач01 

Уметь находить контакт с собеседником, выявлять и решать профессиональ-
ные задачи ПР01-ПР07, Зач01 

Уметь использовать компьютерную технику, периферийные устройства и 
мультимедийную технику ПР01-ПР07, Зач01 

Уметь модифицировать программную систему ПР03-ПР07, Зач01 
Иметь практический опыт работы с технической литературой и другими ин-
формационными источниками для решения профессиональных задач ПР01-ПР07, Зач01 

 
 
Задания к опросу ПР01 
1.Дайте определение информационной технологии. 
2.Какими свойствами обладают информационные технологии 
3.Назовите основные виды информационных технологий 
 
Задания к опросу ПР02 
1. Для каких целей используются первичный и вторичный алфавиты? 
2. Дайте определение энтропии. 
3. Как оценивается энтропия, в каких единицах? 
4. Как оценивается объем информации? 
5. Как взаимосвязаны количество и объем информации? 
6. Что такое бит, байт? 
7. Как взаимосвязан алфавит и число неповторяющихся сообщений? 
 
Задания к опросу ПР03 
1. Основные функции текстового процессора. 
2. Основные структурные элементы окна документа текстового процессора. 
3. Порядок создания документа в текстовом процессоре MS WORD. 
4. Порядок сохранения шаблона документа в текстовом процессоре. 
5. Порядок открытия  документа в текстовом процессоре MS WORD. 
6. Технология создания таблиц в текстовом процессоре. 
7. Порядок настройки параметров абзаца. 
8. Порядок настройки параметров шрифта. 
9. Технология создания рисунка в текстовом процессоре MS WORD  с использова-

нием Автофигур. 
10. Порядок выполнения обмена данных в текстовом процессоре. 
 
Задания к опросу ПР04 
1. Основные функции табличного процессора. 
2. Структура документа табличного процессора. 
3. Основные структурные элементы окна листа рабочей книги табличного процессо-

ра. 
4. Основные типы данных, используемые в табличном процессоре. 
5. Понятие формулы и использование их в табличном процессоре. 
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6. Понятие функции и использование стандартных функций в табличном процессо-
ре. 

7. Понятия «ячейка», «блок ячеек» и «ссылка». 
8. Абсолютная и относительная адресации. 
9 Технология построения диаграмм и графиков в табличном процессоре. 
10.Основные виды диаграмм. 
 
Задания к опросу ПР05 

1. Основные функции системы управления базами данных. 
2. Понятия «таблица базы данных», «запись», «поле». 
3. Основные типы данных, используемые в СУБД MS ACCESS. 
4. Основные объекты, создаваемые СУБД MS ACCESS. 
5. Порядок создания новой базы данных в СУБД MS ACCESS. 
6. Технология создания таблицы базы данных в режиме конструктор. 
7. Основные виды сортировок в СУБД MS ACCESS. 
8. Основные виды запросов в СУБД MS ACCESS. 
9. Порядок создания запросов в СУБД MS ACCESS. 
10. Порядок создания форм в СУБД MS ACCESS. 
 
Задания к опросу ПР06 

1. Назначение пакета MathCad? 
2. Структура документа MathCad? 
3. Назначение панелей Calculator (Счет), Gaph (График), Matrix (Матрица). 
4. Назначение панелей Evaluatiоn (Вычисление), Calculus (Исчисление),  Boolean (Ло-

гические операции). 
5. Назначение панелей Greek (Греческий алфавит), Symbolic (Символика). 
6. Алгоритм табличного представления функции в MathCad. 
7. Алгоритм построения графика функции в MathCad. 
8. Алгоритмы нахождения корней нелинейного уравнения в MathCad. 
9. Алгоритм нахождения значений определенного интеграла в MathCad. 
10.  Алгоритм решения дифференциального уравнения в MathCad. 
 
Задания к опросу ПР07 

1. Какие существуют режимы просмотра презентации. 
2.Для чего предназначен каждый режим просмотра. 
3.Как создать новую презентацию 
4.Что такое тема дизайна. 
5.Как использовать шаблон презентации. 
6. Как добавить новый слайд в презентацию 
7.Как удалить слайд из презентации 
8.Как переместить слайд презентации 
9. Какие применяли методы поиска информации при подготовки презентации 
 
 
Теоретические вопросы к зачету Зач01 

1. Понятие информационной технологии и ее структура 
2. Классификация информационных технологий 
3. Свойства информационных технологий  
4. Информационная технология обработки данных 
5. Информационная технология поддержки принятия решений 
6. Направление "искусственный интеллект" 
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7. Экспертные системы 
8. Процесс сбор информации. Структура и основные функции 
9. Процесс хранения  и накопления информации. 
10.  Процесс передачи информации. 
11.  Мультимедиа технологии 
12.  Гипертекстовые технологии 
13.  Геоинформационные технологии 
14.  Технологии защиты информации. 
15.  Компьютерные вирусы и их классификация. 
16.  Антивирусные программы и их классификация. 
17.  Распределенные технологии обработки данных и их модели для приложений. 
18.  Сетевые технологии. Базовые понятия. 
19.  Табличный процессор (назначение, ячейка, адрес ячейки, тип данных, 

вычисления с применением формул) 
20. СУБД (назначение, основные структурные объекты, тип данных, таблица, форма, 

отчет, запрос) 
21.  Понятие "информационная система" 
22. Применение текстовых процессоров в решении профессиональных задач 
23. Поясните смысл таких операций, как редактирование, форматирование 
24. Дайте общую характеристику основным профессиональным задачам 
25.  Дайте основные понятия: качество, эффективность способы оценки качества 
26. Перечислите основные виды и назначение нормативно-правовой документации, 

регламентирующие профессиональную деятельность 
27. Какова структура основных документов, регламентирующих профессиональную 

деятельность 
28. Основные технологии поиска информации в сети Интернет 
29. Способы оценки результативности поиска информации 
30. Профессиональная этика, ее значимость при организации профессиональной дея-

тельности 
31. Способы регулирования поведения в рабочем коллективе 
32. Приведите примеры коллективного решения профессиональных задач 
33. Дайте основную характеристику профессиональной деятельности и ее языковой 

особенности 
34. Дайте характеристику основным способам  получения исходных данных. 
35. Назначение и основные  виды проектной документации. 
36. Назначение, виды, форма и структура эксплуатационной документации. 
37. Понятие дизайна веб-приложений; 
38. Дайте характеристику основным методам анализа информации; 
39. Дайте характеристику современныым направления в области веб-разработок; 
40. Понятие и виды пользовательского интерфейса. 
 
 
Практические задания к зачету Зач01 

1. С использованием текстового процессора создать автоматизированное оглавле-
ние 

2. С использованием текстового процессора создать рисунок с применением авто-
фигур 

3. В текстовом процессоре создать таблицу с заданным оформлением 
4. В текстовом процессоре создать таблицу с применением формул 
5. В текстовом процессоре создать документ с применением колонтитулов. 
6. В табличном процессоре создать таблицу с применением формул и функций 
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7. Решение алгебраического уравнения с применением табличного процессора, сер-
виса Подбор параметра 

 
 
7.4. Критерии и шкалы оценивания 
Каждое мероприятие текущего контроля успеваемости оценивается по шкале «зачте-

но», «не зачтено». 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся при выполнении всех указанных по-

казателей (Таблица 8.1), допускаются несущественные неточности в изложении и оформ-
лении материала 

При невыполнении хотя бы одного из показателей выставляется оценка «не зачте-
но». 

 
Таблица 7.1 – Критерии оценивания мероприятий текущего контроля успеваемости 

Наименование, 
обозначение Показатель 

Опрос даны правильные ответы не менее чем на 50% заданных вопросов 
 
При оценивании результатов обучения по дисциплине в ходе промежуточной атте-

стации используются следующие критерии и шкалы. 
 
Дифференцируемый зачет (Зач01). 
Задание состоит из 2 теоретических вопросов и 1 практического задания 
Время на подготовку: 45 минут. 
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, 
вопросами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом при видоиз-
менении заданий, использует в ответе материал рекомендуемой литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выпол-
нения практических заданий. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в 
ответах на вопросы, правильно применяет теоретические положения при решении практи-
ческих заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет знания 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недоста-
точно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложе-
нии программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических ра-
бот. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает зна-
чительной части программного материала, допускает существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 
 
Результат обучения по дисциплине считается достигнутым при получении обучаю-

щимся оценки «зачтено», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично» по каждому из кон-
трольных мероприятий, относящихся к данному результату обучения. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате изучения учебного предмета  
 
Обучающийся на базовом уровне научится: 

– использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 
– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 
лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

– выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 
– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 
– правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 
– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 
– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 
– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 
текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 
второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 
текстовый формат; 

– преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 
– выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 
– соблюдать культуру публичной речи; 
– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 
литературного языка; 

– оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 
 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 

– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи; 
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– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 
и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 
стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1 семестр 
Раздел 1 Слово о русском языке  
Тема 1 Слово и его значение 
 
Язык. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке Язык как система. 

Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Язык и обще-
ство. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации и в 
современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Формы 
существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, народ-
ные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Активные процессы в рус-
ском языке на современном этапе. Взаимообогащение языков как результат взаимодей-
ствия национальных культур. Проблемы экологии языка. Историческое развитие русского 
языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 
Раздел 2 Лексика. Фразеология, Лексикография. 
Тема 2 Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии 
 
Слово и его значение (номинативное и эмоционально окрашенное). 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобра-

зительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и другие разновидности омо-
нимии. Их употребление. 

 
Тема 3 Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 
Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заим-

ствованные слова). 
Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребле-

ния (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 
Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 
 
Тема 4 Понятие о фразеологической единице. 
Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. 
Лексикография. Виды лингвистических словарей. 
 
Раздел 3 Фонетика, Графика. Орфоэпия 
Тема 5 Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 
 
Звуки и буквы.  Звукобуквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 
Орфоэпия и орфоэпические нормы. 
 
Раздел 4 Морфемика и словообразование   
Тема 6 Понятие морфемы. 
Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. Морфемный раз-
бор. 
Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 
Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 
 
Раздел 5 Морфология и орфография  
 
Тема 7 Принципы русской орфографии  
Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 
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Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 
Употребление гласных после шипящих и Ц 
Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Правописание гласных Ии Ы после приставок. 
Правописание Ъ и Ь. 
Употребление строчных и прописных букв. 
Правила переноса. 
 
Раздел 6 Самостоятельные части речи  
Тема 8 Имя существительное 
 
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, 
падеж и склонение имён существительных. 
Несклоняемые имена существительные. 
Морфологический разбор. 
Правописание падежных окончаний. 
Правописание гласных в суффиксах имён существительных. 
Правописание сложных имён существительных. 
 
Тема 9 Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень 
сравнения. Полная и краткая формы. Переход имён прилагательных из одного раз-
ряда в другой. 
Морфологический разбор. 
Правописание окончаний. 
Правописание суффиксов имён прилагательных. 
Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных. 
Правописание сложных имён прилагательных. 
 
Тема 10 Имя числительное  
Имя числительное как часть речи. 
Морфологический разбор. 
Склонение имён числительных. 
Правописание и употребление числительных. 
 
Тема 11 Местоимение  
Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 
Правописание местоимений. 
 
Тема 12 Глагол и его формы 
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, 
наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 
Причастие и деепричастие как глагольные формы. 
Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 
Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 
 
Тема 13 Наречие, слова категории состояния  
Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 
Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 
Слова категории состояния. Морфологический разбор. 
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Раздел 7 Служебные части речи  
Тема 14 Предлог как служебная часть речи.  
Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов 
 
Тема 15 Союз как служебная часть речи 
 Основные группы союзов, их правописание. 
 
Тема 16 Частицы, их разряды 
Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с 
различными частями речи. 
 
Тема 17 Междометия  
Междометие и звукоподражательные слова. 
 

2 семестр 
 
Раздел 1 Синтаксис и пунктуация  
Тема 1 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 
Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 
Пунктуационный анализ. 
 
Тема 2 Словосочетание 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетания. 
 
Раздел 2 Простое предложение  
Тема 3 Виды простых предложений  
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 
окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  
Распространенные и нераспространенные предложения.  
Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 
 Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов простого предложения. 
 
Тема 4 Простое осложненное предложение  
Однородные члены предложения 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  
Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 
Знаки препинания при однородных членах, соединенных неповторяющимися сою-
зами. 
Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парны-
ми союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 
обобщающих словах. 
 
Тема 5 Обособленные члены предложения 
Знаки препинания при обособленных членах предложения. 
Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  
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Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 
Параллельные синтаксические конструкции. 
Знаки препинания при сравнительном обороте. 
Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не связанных с пред-
ложением 
Знаки препинания при обращениях. 
Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 
Знаки препинания' при вставных конструкциях 
Знаки препинания при междометиях.  
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 
 
Раздел 3 Сложное предложение  
Тема 6 Понятие о сложном предложении. 
Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  
Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным.    
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. 
Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточнми. 
Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими прида-
точными. 
Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 
Тема 7 Виды сложных предложений  
Сложные предложения с разными видами связи. 
Синонимия разных типов сложного предложения. 
 
Тема 8 Предложения с чужой речью  
Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 
Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 
Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 
 
Раздел 4 Развитие речи  
Тема 9 Культура речи  
Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи. 
Правильность речи. Норма литературного языка. 
 Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 
Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилисти-
ческие нормы. 
Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, богатство. 
Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 
 
Тема 10 Стилистика  
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, 
изобразительно-выразительные средства. Функциональные стили. Классификация 
функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицисти-
ческий стиль. Разговорный стиль. Особенности литературно-художественной речи. 
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.  
Анализ текстов разных стилей и жанров. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 семестр 
 

№ 
п/п 

Раздел/Тема Количество  
часов 

1 Слово о русском языке  2 
1.1 Слово и его значение 2 
2 Лексика. Фразеология, Лексикография.  6 

2.1 Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии 2 
2.2 Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи.  2 
2.3 Понятие о фразеологической единице. 2 
3 Фонетика, Графика. Орфоэпия 2 

3.1 Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 2 
4 Морфемика и словообразование   2 

4.1 Понятие морфемы. 2 
5 Морфология и орфография  2 

5.1 Принципы русской орфографии 2 
6 Самостоятельные части речи  12 

6.1 Имя существительное 2 
6.2 Имя прилагательное 2 
6.3 Имя числительное 2 
6.4 Местоимение 2 
6.5 Глагол и его формы 2 
6.6 Наречие, слова категории состояния  2 
7 Служебные части речи  7 

7.1 Предлог как служебная часть речи. 2 
7.2 Союз как служебная часть речи 2 
7.3 Частицы, их разряды 2 
7.4 Междометия 1 

 Итоговое занятие 1 
 Всего 

 
34 

 
 

2 семестр 
 

№ 
п/п 

Раздел/Тема Количество  
часов 

1 Синтаксис и пунктуация  4 
1.1 Основные понятия синтаксиса и пунктуации 2 
1.2 Словосочетание 2 
2 Простое предложение  18 

2.1 Виды простых предложений 4 
2.2 Простое осложненное предложение 8 
2.3 Обособленные члены предложения 6 
3 Сложное предложение  18 

3.1 Понятие о сложном предложении. 4 
3.2 Виды сложных предложений 10 
3.3 Предложения с чужой речью 4 
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4 Развитие речи  8 
4.1 Культура речи 6 
4.2 Стилистика 2 

 Итоговая аттестация 18 
 Всего 

 
62 
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4. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
 

1. Учебник «Русский язык. 10-11 классы». Учебник для общеобразовательных учре-
ждений. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское 
слово», 2019 в 2-х частях г.; 1 часть – 334 с. 

2. Учебник «Русский язык. 10-11 классы». Учебник для общеобразовательных учре-
ждений. Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин, М. А. Мищерина. – М.: ООО «Русское 
слово», 2019 в 2-х частях г.; 2 часть - 337 с. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате изучения учебного предмета  
 
Обучающийся на базовом уровне научится: 

- демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 
приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 
в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 
• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 
в нем смыслы и подтексты); 

• использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 
произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

• давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 
(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 
сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 
художественного мира произведения; 

• анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 
и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 
способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 
раскрытия и/или развития их характеров; 

• определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 
художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 
оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 
смысловой наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 
произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 
текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 
воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 
произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 
закрытым финалом); 

• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 
требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 
(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

- осуществлять следующую продуктивную деятельность: 
• давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 
демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 
принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-
исторической эпохе (периоду); 

• выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 
собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 
взаимосвязь между ними; 

– анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 
использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

– комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 
богатстве и выразительности русского языка); 
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– отличать язык художественной литературы от других разновидностей 
современного русского языка; 

– использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 
выражения мысли и усиления выразительности речи; 

– иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 
языкознания; 

– выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 
правилами ведения диалогической речи; 

– дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 
неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

– проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 
и анализировать полученную информацию; 

– сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 
стиля; 

– владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 
тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

– создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 
– соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 
– соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
– соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 
– осуществлять речевой самоконтроль; 
– совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 
– использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 
– оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в 

том числе художественной литературы). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1 семестр 
Раздел 1. Литература первой половины XIXвека 
Тема 1 Обзор русской литературы первой половины XIX века  
Тема 2. Александр Сергеевич С. Пушкин.  

Краткий обзор жизни и творчества. Романтическая лирика периода Южной и Михайлов-
ской ссылок. 

Особенности пушкинского лирического героя, отражение духовного мира человека в сти-
хотворениях «Погасло дневное светило», «Элегия». 

«Медный всадник» – конфликт личности и государства в поэме. Образ Евгения и пробле-
ма индивидуального бунта. Образ Петра. Художественная символика поэмы. Своеобразие 
жанра и композиции. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Значение творчества Пушкина для русской и мировой литературы. 

Тема 3 Михаил Юрьевич Лермонтов 

Жизнь и творчество (обзор). Адресаты любовной лирики Лермонтова. Сопоставление 
пушкинской и лермонтовской концепции любви. 

Анализ стихотворений «Нищий», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 
«Я не унижусь пред тобой», «Нет, не тебя так пылко я люблю…». Противостояние «кра-
соты блистания» и «огня угаснувших очей», пылкого порыва и охладелого сердца. 

Своеобразие художественного мира М.Ю. Лермонтова: чувство трагического одиноче-
ства, мятежный порыв и слияние с мирозданием в стихотворениях «Как часто пёстрою 
толпою окружён…», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 
«Выхожу один я на дорогу…». 

Углубление понятий о романтизме и реализме в творчестве поэта, об их взаимоотношении 
и взаимовлиянии. 

Тема 4 Николай Васильевич Гоголь.  

Обзор жизни и творчества. Повесть «Невский проспект». Петербург как мифический об-
раз бездушного и обманного города. Соотношение мечты и действительности, трагедий-
ности и комизма, лирики и сатиры. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие творче-
ской манеры. 

Раздел 2 Литература второй половины XIXвека 
Тема 5 Обзор русской литературы второй половины XIX века  
Тема 6 Фёдор Иванович Тютчев 
Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева. Наследник классицизма и поэт-романтик. Основные 
мотивы лирики Тютчева (человек и природа, земля и небо). Философский характер тют-
чевского романтизма. Единство и борьба противоположностей (Хаоса и Космоса, прошло-
го и настоящего, непостижимого и рационального). Идеал Тютчева (слияние человека с 
Природой и Историей, с «божественно-всемирной жизнью») и его неосуществимость. 
Тютчев-политик и Тютчев-поэт. Дипломатическая деятельность Тютчева, оценка им судь-
бы России в контексте мировых проблем. Две ипостаси образа России в творчестве поэта. 
Автобиографизм любовной лирики Ф.И. Тютчева, предполагающий поэтизацию не собы-
тий, а переживаний. Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Художественное 
своеобразие лирики Тютчева. Форма лирического фрагмента. Особенности композицион-
ного построения стихотворений (повтор, антитеза, симметрия). Мифологизмы, архаизмы 
как признаки монументального стиля поэзии Тютчева. 
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Тема 7 Афанасий Афанасьевич Фет 
Жизнь и творчество. Фет и теория «чистого искусства». «Служение чистой красоте» как 
цель искусства, отношение Фета к вопросам о правах гражданственности поэзии, о её 
нравственном значении, о современности в данную эпоху. 
Стихотворение «Шёпот, робкое дыханье…» как манифест «чистого искусства». 
Поэзия Фета и литературная традиция. «Вечные» темы в лирике Фета (тема творчества, 
любви, природы, красоты). Философская проблематика лирики. Художественное своеоб-
разие произведений Фета: психологизм переживаний, особенности поэтического языка. 
Композиция лирического стихотворения. 
Уметь: выделять элементы композиции и понимать их роль в произведении; характеризо-
вать героев произведения, выявляя в них общее и индивидуальное; сопоставлять героев с 
целью выявления авторского отношения к ним; обосновывать свое мнение о произведени-
ях и героях. определять принадлежность произведения к одному из литературных жанров; 
уметь анализировать лирическое произведение; находить изобразительно –выразительные 
средства языка, художественные приемы; различать эпические , лирические и драматиче-
ские произведения; пользоваться справочным материалом и словарем литературоведче-
ских терминов; привлекать сведения по теории литературы в процессе обсуждения лири-
ческих произведений; свободно владеть монологической речью, уметь высказывать свои 
суждения и аргументированно их отстаивать.  
 
Тема 8 Николай Алексеевич Некрасов 
Жизнь и творчество поэта. «Вечные» темы в поэзии Некрасова. Психологизм и бытовая 
конкретизация его любовной лирики. Особенности некрасовского лирического героя. 
«Панаевский» цикл Н.А. Некрасова и «Денисьевский» цикл Ф.И. Тютчева. 
Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ народа, ментальные черты русского челове-
ка и их воплощение в некрасовской лирике. («Размышление у парадного подъезда»). Рази-
тельный контраст «двух миров» в стихотворениях поэта. Настоящее и будущее поэта как 
предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона 
как способ исповедального выражения лирических переживаний. «Любовь-вражда» (А. 
Блок) как основа отношения Некрасова к народу. Сатира и её место в лирике Некрасова. 
Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала в произведениях поэта. Своеобра-
зие решения темы поэта и поэзии. Судьба поэта-гражданина. Образ Музы в лирике Некра-
сова. 
«Элегия» – развитие темы «страданий народа» в стихотворении. Многозначность финалов 
в произведениях Некрасова. 
«Кому на Руси жить хорошо» – проблематика и жанр поэмы. История создания, сюжет, 
жанровое своеобразие. Фольклоризм художественной литературы. Смысл фольклорных 
заимствований и переложений (сказочный зачин, обряды жизненного цикла, сказочные 
образы и мотивы, загадки, пословицы, поговорки, символика цифр и др.) Русская жизнь в 
изображении Некрасова. Система образов поэмы. Особенности стиля. 
Сатирический портрет русского барства в поэме Н.А. Некрасова. Судьба «дворянских 
гнёзд» в пореформенную эпоху. Трагическое и комически-нелепое начало, заложенное в 
крепостничестве. 
Нравственный смысл поисков счастья в поэме Н.А. Некрасова. Образы правдоискателей и 
«народного заступника» Гриши Добросклонова. Тема женской доли в поэме. Судьба Мат-
рёны Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта и её отражение в исто-
рии Савелия, «богатыря святорусского». Народное представление о счастье. Смысл назва-
ния поэмы. Теория литературы. Проблематика. Лирический герой. Жанр поэмы-эпопеи. 
Образ автора. Авторская позиция 
. Тема 9 Александр Николаевич Островский  
А.Н. Островский. Обзор жизни и творчества. Роль драматурга в создании русского нацио-
нального театра. 
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 «Гроза». История создания пьесы. Изображение «жестоких нравов» «тёмного царства». 
«Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. «Фон» пьесы, своеобразие второсте-
пенных персонажей. Роль пейзажа в пьесе. 
Своеобразие внутреннего конфликта Катерины. Катерина в системе образов пьесы. 
Народнопоэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пье-
сы: тема греха, возмездия и покаяния. Катерина и Кабаниха как два полюса калиновского 
мира. 
Семейный и социальный конфликт в драме «Гроза». Развитие понятия «драматургический 
конфликт». Своеобразие внешнего конфликта. Виды протеста и их реализация в пьесе: 
«бунт на коленях» (Тихон, Борис), протест-озорство (Варвара, Кудряш), протест-терпение 
(Кулигин). Своеобразие протеста Катерины. 
Смысл названия и символика пьесы. Мастерство речевой характеристики в пьесах А.Н. 
Островского. Углубление понятий о драме как роде литературы. Жанровое своеобразие 
«Грозы», сочетание драматического, лирического и трагического начал. 
«Гроза» в оценке русской критики. Н.А. Добролюбов «Луч света в тёмном царстве». 
Теория литературы. Драма как жанр. Конфликт. Сюжет. Система персонажей. Конфликт. 
Герой, характер, тип. Идея, пафос. Художественный образ. Трагическое.(На примере пье-
сы «Бесприданница») 
Тема 10 Жизнь и творчество И.А. Гончарова. 
Роман «Обыкновенная история» как «стремление осветить все глубины жизни, объяснить 
все скрытые стороны». Типы характеров и проблема взаимоотношения поколений в изоб-
ражении Гончарова. Романтические иллюзии и их развенчание в романе. 
«Обломов» – история создания романа. Система образов романа. Социальная и нрав-
ственная проблематика произведения И.А. Гончарова. Особенности композиции. Жизнь 
Ильи Ильича в Обломовке и в Петербурге. Глава «Сон Обломова» и её роль в произведе-
нии. «Петербургская обломовщина». 
Приёмы антитезы в романе. Национально-культурные и общественно-исторические эле-
менты в системе воспитания Обломова и Штольца. Мировоззрение и стиль жизни героев. 
Поиск Гончаровым образа «гармонического человека». Авторское отношение к героям 
романа. Конкретно-историческое и общечеловеческое в образе Обломова. Типичное явле-
ние в литературе. Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление 
общего через индивидуальное. 
«Головная» (рассудочная) и духовно-сердечная любовь в романе. Ольга Ильинская и Ага-
фья Пшеницына. Ситуация «испытание любовью» и её решение в произведении Гончаро-
ва (Обломов и Ольга, Обломов и Агафья Матвеевна, Штольц и Ольга). Музыкальные 
страницы романа. 
Роман «Обломов» в зеркале русской критики. Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщи-
на?», Д.И. Писарев «Обломов», А.В. Дружинин «Роман Гончарова». 
Теория литературы. Реализм. Роман. Сюжет. Система образов. Герой, характер, тип. Ав-
торская позиция. Психологизм. Диалог. Внутренний монолог. Деталь. Замысел. (На при-
мере романа «Обыкновенная история») 
Тема 11 Иван Сергеевич Тургенев 
И.С. Тургенев. Этапы биографии и творчества. 
«Отцы и дети» – история создания романа, отражение в нём общественно-политической 
ситуации в России. Кирсановы как лучшие представители русского дворянства: востор-
женный и романтический Аркадий, тонко чувствующий красоту природы, Николай Пет-
рович – хранитель национальной русской культуры, Павел Петрович – поборник европей-
ской цивилизации. 
Композиция романа. Сущность конфликта отцов и детей: «настоящие столкновения те, в 
которых обе стороны до известной степени правы» 
(И.С. Тургенев). Словесный поединок уездного аристократа и столичного нигилиста. Роль 
образа Базарова в развитии основного конфликта. Дуэль между Базаровым и Павлом Пет-
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ровичем. Авторская позиция и способы её выражения. 
Черты личности, мировоззрения Базарова. Отношение главного героя к общественно-
политическим преобразованиям в России, к русскому народу, природе, искусству, есте-
ственным наукам. Испытание любовью в романе. Сущность внутреннего конфликта в ду-
ше Евгения Базарова: «Я нужен России… Нет, видно, не нужен?» 
Базаров и его мнимые последователи. Эволюция отношений Базарова и Аркадия. Кукши-
на и Ситникова как пародия на нигилизм. 
Трагедийность фигуры Базарова, его одиночество и в лагере «отцов», и в кругу «детей». 
Испытание смертью и его роль в романе. Смысл финала «Отцов и детей». Полемика во-
круг романа. Д.И. Писарев, М. Антонович, Н.Н. Страхов о романе. Тургенев о Базарове. 
Базаров в ряду других образов русской литературы. 
Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме, социально-
бытовые и общечеловеческие стороны в романе). «Тайный психологизм» и приём умол-
чания в произведении Тургенева. Художественная функция портрета, интерьера, пейзажа 
в романе. Своеобразие жанра романа «Отцы и дети». Символика заглавия. 
Тема 12 Фёдор Михайлович Достоевский 
Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. Традиции Н.В. Гоголя и новаторство Ф.М. До-
стоевского. 
«Преступление и наказание» – история создания романа: замысел и его воплощение. «Ве-
ликое пятикнижие» Достоевского. 
Образ Петербурга на страницах романа. Приёмы создания образа Петербурга (пейзаж, ин-
терьер, цветопись). 
Образы «униженных и оскорблённых» в романе. Судьба семьи Раскольниковых. История 
Мармеладовых. Гоголевские традиции в решении темы «маленького человека». Уличные 
сцены и их воздействие на мысли и чувства Раскольникова. 
Теория Раскольникова и её истоки. Нравственно-философское опровержение теории 
«двух разрядов». Проблема нравственного выбора. Раскольников и его «двойники»: Лу-
жин и Свидригайлов. Роль портрета романе. 
«Ангелы» Родиона Раскольникова. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравствен-
ного идеала романа. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. 
Три встречи – три поединка Раскольникова и Порфирия Петровича. Порфирий Петрович 
как представитель законности и официального правосудия в романе как авторский резо-
нёр, логически объясняющий Раскольникову необходимость покаяния и явки с повинной. 
Своеобразной «двойничество» Раскольникова и Порфирия Петровича. Развитие Порфири-
ем идеи «искупления вины страданием», носителем которой в романе является Миколка. 
Эпилог и его роль в романе, его связь с философской концепцией «Преступления и нака-
зания». 
Художественное мастерство Ф.М. Достоевского. Психологизм прозы Достоевского. Осо-
бенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра социально-философского романа и 
смысл заглавия «Преступления и наказания». Полифонизм романа, столкновение разных 
«точек зрения». Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества 
писателя. 
Знать: краткие биографические сведения об изученных писателях; основные литератур-
ные направления русской литературы 18-19 веков; содержание изученных произведений, 
отчетливо представлять себе роль и место изученного художественного произведения в 
литературном процессе; иметь представление о богатстве и многообразии жанров; харак-
терные особенности индивидуального стиля писателя; основные теоретические понятия и 
их соотношение, роды литературы (эпос, лирика, драма).; тему, идею, художественный 
образ, сюжет; особенности композиции и своеобразие языка писателя.  
Уметь: определять как время изображенное, так и время написания, а также время, когда 
происходит чтение; использовать рекомендованную литературу, литературоведческую и 
критическую литературу; давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно 
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прочитанному произведению; свободно и целесообразно использовать конкретные поня-
тия теории литературы; ориентироваться в различных типах справочной литературы и ак-
тивно ее использовать; комментировать изученные произведения и доказательно их оце-
нивать; использовать специфику рода, жанра, тематики, авторской манеры и позицию ав-
тора при анализе и оценке произведения; активно и доказательно использовать другие ви-
ды искусства в процессе изучения литературы; составлять тезисы и компоненты работ 
(критических статей Добролюбова. Писарева и др.) писать рецензии на самостоятельно 
прочитанную книгу; создавать сочинения-рассуждения проблемного характера; создавать 
план собственного устного и письменного высказывания; определять роль элементов сю-
жета, композиции, системы образов и изобразительно-выразительных средств языка в их 
единстве; готовить доклад или реферат на литературную тему (по нескольким источни-
кам).  
Тема 13 Жизнь и творчество Л.Н. Толстого. 
«Севастопольские рассказы» как новое слово в русской баталистике. 
«Война и мир». История создания романа. Работа Толстого с историческими документа-
ми, мемуарами и письмами современников войны 1812 года, составление «анкет» персо-
нажей. Прототипы героев романа. Отражение в произведении проблем, волновавших лю-
дей 1860 года (роль личности и народных масс в истории, место человека в жизни страны, 
осуждение индивидуализма, пути достижения нравственного идеала, соединение как «те-
ла» нации с её «умом» – просвещённым дворянством – на почве общины и личной незави-
симости). 
Нравственно-психологический образ Наташи Ростовой, княжны Марьи, Сони, Элен. Фи-
лософские, нравственные и эстетические искания Толстого, реализовавшиеся в образах 
Натальи и княжны Марьи. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики ду-
ши» лавной героини романа. Поэтичность натуры Наташи, национально-природное в её 
характере. 
Просвещённые герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 
Андрея Болконского, рационализм героя романа. Мечты о славе и их крушение. Глубокий 
духовный кризис и моменты душевного просветления в жизни князя Андрея. Увлечение 
идеями Сперанского и разочарование в государственной деятельности. Любовь к Наташе 
и мечты о семейном счастье. Участие в войне 1812 года. Смерть князя Андрея. 
Эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Пьер в салоне А.П. 
Шерер и в кругу «золотой молодёжи». Женитьба на Элен. Дуэль с Долоховым. Увлечение 
масонством и разочарование в идее филантропии. Пьер на Бородинском поле и в занятой 
французами Москве. Философский смысл образа Платона Каратаева, влияние «каратаев-
щины» на жизнь и миросозерцание Пьера. Любовь к Наташе. Пьер Безухов на пути к де-
кабризму. 
Истинный и ложный героизм в изображении Л.Н. Толстого. Причины войны 1805-07 гг. 
Заграничные походы русской армии. «Военные трутни», мечтающие о «выгодах службы 
под командою высокопоставленных лиц» и о преимуществах «неписаной субординации» 
(Жерков, Друбецкой, Богданыч, Берг). Подвиги солдат и офицеров, честно выполняющих 
свой долг (Тушин, Тимохин). Шенграбенское и Аустерлицкое сражения: причины побед и 
поражений русской армии. Роль приёма антитезы в изображении военных событий. Ав-
торская оценка войны как события, «противного человеческому разуму и всей человече-
ской природе». Своеобразие жанра и композиции романа. 
Тема 14 Антон Павлович Чехов 
Жизнь и творчество А.П. Чехова. Углубление понятия о рассказе. 
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 
Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реаль-
ности, «футлярное» существование, образы будущего – темы и проблемы рассказов Чехо-
ва. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психоло-
гическая и символическая деталь. 
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«Вишнёвый сад» – История создания «Вишнёвого сада» и его первой постановки. Люди, 
«заблудившиеся во времени». Бывшие хозяева вишнёвого сада как олицетворение про-
шлого России (Раневская, Гаев). Лирическое и трагическое начало в пьесе, роль фарсовых 
эпизодов и комических персонажей. Слуги и господа (Дуняша, Яша и Фирс). 
Своеобразие конфликта в пьесе: внутреннее и внешнее действие. Противоречия образа 
Лопахина: «хищный зверь» и «нежная душа». Мастерство Чехова в построении диалога: 
эффект взаимной глухоты персонажей. Образ будущего в произведениях Чехова. Способ-
ность молодых людей к поиску нового, их стремление порвать с прошлым, с «праздной, 
бессмысленной жизнью». 
Новаторство Чехова-драматурга: символическая образность, «бессобытийность» «подвод-
ное течение», психологизация ремарки, роль звуковых и шумовых эффектов. Композиция 
и стилистика пьес. Понятие о лирической комедии. 
 

2 семестр 
 

Раздел 1 Русская литература начала XX века 
Тема 1 Обзор русской литературы начала XX века 
 «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на ру-
беже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от апокалиптиче-
ских ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции 
и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения русского реализма в 
творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков. 
Тема 2 И. Бунин. 
Жизнь и творчество (обзор).  «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь» («Ищу я в этом мире 
сочетанья…»), «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель», «Одиночество», 
«Песня» (по выбору учителя и учащихся). Традиции XIX века в лирике Бунина. Кровная 
связь с природой: богатство «красочных и слуховых ощущений» (А. Блок). Чувство все-
общности жизни, ее вечного круговорота. Элегическое восприятие действительности. Жи-
вописность и лаконизм бунинского поэтического слова.  Развитие традиций русской клас-
сической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе «Ан-
тоновские яблоки».  «Господин из Сан-Франциско». Толстовские и чеховские традиции в 
прозе Бунина. Осуждение бездуховности существования. Изображение мирового зла в 
рассказе. Тесная связь мира человека и того, что его окружает: городского пейзажа и кар-
тин природы.  «Чистый понедельник» - любимый рассказ Бунина. Поэтизация мира 
ушедшей Москвы. Герои и их романтическое и трагическое чувство. Литературные реми-
нисценции и их роль в рассказе. Неожиданность финала.  Тема любви в творчестве Буни-
на. Рассказы «Легкое дыхание», «Митина любовь», «Солнечный удар», сборник рассказов 
«Темные аллеи». Трагизм сюжетов. Образы героинь рассказов.  Концентрированность по-
вествования как характерная черта рассказов Бунина. Их эстетическое совершенство.  

Теория: психологизм.  
Тема 3 М. Горький  
Пьеса «На дне» как социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система обра-
зов. Проблема духовной разобщенности людей. Лука и Сатин, философский спор о чело-
веке. Три или две правды в пьесе? Трагическое столкновение правды факта (Бубнов), 
правды утешительной лжи (Лука) и правды веры в человека (Сатин). Авторская позиция и 
способы ее выражения. Композиция пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 
литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 
Тема 4 А. Куприн. 
Жизнь и творчество (обзор).  «Олеся». «Гранатовый браслет». Богатство типажей в рас-
сказах Куприна. Динамичность сюжетов. «Олеся». Поиски духовной гармонии. Поэтиче-
ское изображение природы. Богатство внутреннего мира героини. ЕЕ трагическая судьба. 
«Гранатовый браслет». Романтическое изображение любви героя к Вере Николаевне. Со-
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поставление чувств с представлениями о любви других персонажей повести. Мастерство 
Куприна-реалиста.  Повесть «Молох». Сюжет и образы героев повести. Символический 
характер некоторых образов, конкретно – место действия. Противоречие между беспре-
дельными возможностями  человека и отсутствием их реализации; пробуждение духовно-
го начала в человеке и его угасание. Главный вопрос – причины этих противоречий. Тео-
рия: Критический реализм.  
Раздел 2 Серебряный век русской поэзии. 
Тема 5 Обзор поэзии серебряного века 
Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как одно из направ-
лений в искусстве начале XX века. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 
творчество русских символистов. Предпосылки модернизма и входящих в него течений в 
русской литературе. Отличие модернизма и его просчеты. Отличие модернизма как лите-
ратурного направления от декаданса как особого типа сознания. Символизм, акмеизм, фу-
туризм как основные направления модернизма. Символизм. Истоки. Эстетические взгля-
ды символистов. Пафос трагического миропонимания. Интерес к проблемам культурных 
традиций разных народов. «Старшие символисты»: В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, 
З. Гиппиус. «Младосимволисты»: Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок, С. Соловьев. Неоро-
мантизм «младосимволистов». Кризис символизма (с 1910 г.). В. Брюсов. «Творчество», 
«Юному поэту», «К портрету М. Ю. Лермонтова», «Конь блед», «Памятник», «Юношам» 
(по выбору учителя и учащихся). Брюсов как теоретик символизма. Рационализм, нарочи-
тая отточенность стиля. Культ формы в лирике Брюсова. Историко-культурная и обще-
ственногражданская проблематика произведений. К. Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил ухо-
дящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основ-
ные темы и мотивы лирики Бальмонта. Музыкальность стиха.  Теория: символ в поэтике 
символизма. Акмеизм. Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма неоромантиз-
ма. Связь поэтики символизма и акмеизма (статья Гумилева «Наследие символизма и ак-
меизм»). Мужественный и твердый взгляд на жизнь. Поэзия Н. С. Гумилева, О. Мандель-
штама, А. Ахматовой, С. Городецкого и др. Н. С. Гумилев. «Жираф», «Волшебная скрип-
ка», «Заблудившийся трамвай», «Капитаны» и др. (по выбору учителя и учащихся). Геро-
ический и жизнеутверждающий пафос поэзии Гумилева. Яркость, праздничность воспри-
ятия мира. Россия и Африка. Трагическая судьба поэта. Футуризм. Возникновение футу-
ризма. Русский футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Отказ футу-
ризма от старой культуры. Поиски новой формы выразительности: звукоподражание, сло-
вотворчество, приемы плаката, графический стих («лесенка» Маяковского). Абсолютная 
новизна как установка футуристов. И. Северянин (эгофутурист), В. Маяковский, Д. Бур-
люк, В. Хлебников, В. Каменский (кубофутуристы). Конец футуризма. И. Северянин. 
«Интродукция», «Эпилог» («Я гений, Игорь Северянин…»), «Двусмысленная слава» и др. 
Эмоциональная яркость стиха. Оригинальность словотворчества. В. В. Хлебников. «За-
клятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз…» и др. Поэтические эксперименты. 
Хлебников как поэт-философ. Теория: тоническое стихосложение.    
Крестьянская поэзия. Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэ-
зии XIX в. в творчестве Н. Клюева, С. Есенина. Н. А. Клюев. «Осинушка», «Я люблю цы-
ганские кочевья…», «Из подвалов, из темных углов…». Изображение труда и быта дерев-
ни, тема родина, особое восприятие городской цивилизации. Религиозные мотивы. Выра-
жение национального самосознания. Теория: имажинизм. 
 
Тема 6 Творчество А. А. Блока. 
Жизнь и творчество. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресто-
ране», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 
железной дороге», «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы…», «О доблестях, о подвигах, о 
славе…», «О, я хочу безумно жить…». Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные 
символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкаль-
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ность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». Со-
отношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос 
патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле «на поле Кули-
ковом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  Поэма 
«Двенадцать»  - первая попытка осмыслить социальную революцию в поэтическом произ-
ведении. Сочетание конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. 
Сюжет, герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, основные 
символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее 
выражения в поэме.  
Тема 7 Творчество А. Ахматовой.  
Биография Ахматовой. «Сжала руки под темной вуалью…»,        «Мне ни к чему одиче-
ские рати…», «Родная земля», «Мне голос был. Он звал утешно…» и др. (по выбору учи-
теля и учащихся). Особенности поэтики Ахматовой. Основные темы лирики. Отражение в 
лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее психологизм. Патриотизм и 
гражданственность поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Новаторство 
формы. «Реквием». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного 
горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением 
как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 
посвящения и эпилога. Роль детали в создании поэтического образа. 
Тема 8 Творчество М. Цветаевой. 
«Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), 
«Кто создан из камня…», «Москве», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что вы 
больны не мной…» и др. (по выбору учителя и учащихся). Трагедийная тональность твор-
чества. Испытания и беды годов «великого перелома» в России. Конфликт быта и бытия, 
времени и вечности. Необычность образа лирического героя. Поэзия как напряженный 
монолог-исповедь. Мощь поэтического дарования и независимость позиции.  
Своеобразие поэтического стиля и языка М. Цветаевой.  
Раздел 3 Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 
Тема 9 Обзор литературы периода 20-х годов 
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и 
публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис наше-
го времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М. 
Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. 
Пильняка и др.). Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Про-
леткульт, «Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы бра-
тья» и др.). 
Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд за гра-
ницу И. Бунина, И. Шмелева, А. Реми зова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А. 
Аверченко и др.). 
Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» («Чапаев» Д. Фур-
манова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, «Донские рассказы» М.Шолохова, 
«Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 
Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». 
Развенчание идеи «социального рая на земле », утверждение ценности человеческой 
«единицы ». Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яр кость и сатирическая 
заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с фило-
софским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой 
теленок». 
Тема 10 Творчество В. В. Маяковского. 
Жизнь и творчество. «А вы могли бы?», «Нате!», «Вам!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Юбилейное», «Лиличка!», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» (по выбору 
учителя и учащихся). Дух бунтарства  и эпатажа в ранней лирике. Словотворчество поэта. 
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Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление  проблемы художника и 
времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского. Жанровое своеобразие лирики 
Маяковского.  Поэма «Облако в штанах» . Мотивы трагического одиночества поэта. Темы 
любви, искусства, религии в бунтарской поэме Маяковского. Черты избранничества лири-
ческого героя. Материализация метафоры в строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска. 
Тема 11 Творчество С. Есенина. 
Жизнь, творчество, личность поэта. «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Письмо матери», 
«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..» и др. (по выбору учителя 
и учащихся). Глубокое чувство родной природы. Любовь и сострадание «ко всему живо-
му». Народно-песенная основа лирики поэта. Лиричность и исповедальность поэзии Есе-
нина.  «Анна Снегина» - поэма о судьбе человека и Родины. Биографические мотивы. Об-
раз лирического героя. Литература 20-30-х г г XX в. Судьба русской литературы в годы 
исторических потрясений.  
Раздел 4 Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов 
Тема 12 Обзор литературы периода 30-40-х годов 
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное 
единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и бюро-
кратизации власти. 
Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. Васильева и 
М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика Б. Корнилова, Дм. 
Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 
 Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, 
«Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из 
захолустья»   А. Малышкина и др.). 
Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая заост-
ренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». 
Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьян-
ской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова «Под-
нятая целина». 
Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение. 
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И. Бу-
нина,     Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г. 
Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др. 
Тема 13 М. А. Шолохов.  
Жизнь и творчество писателя. «Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. 
Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. Яркость характеров и жизнен-
ных коллизий в романе. «Вечные темы» в романе: человек и история, война и мир, лич-
ность и масса. Роль картин природы в изображении жизни героев. Полемика вокруг ав-
торства.  
Тема 14 Творчество М. Булгакова. 
«Собачье сердце» (обзор). История создания повести. Тема, идея повести. Сатира, фанта-
стика в повести. Роман «Мастер и Маргарита». Необычность композиции романа: сочета-
ние фантастического сюжета с философско-библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. 
Человеческое и божественное в облике Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль 
в романе. Тема совести. Сатирическое изображение московского общества. Проблема 
нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл фи-
нальной главы романа. 
Раздел 5 Литература периода ВОВ  
Тема 15 Обзор литературы периода ВОВ 
Поэзия и проза времен войны (обзор). Война и духовная жизнь общества. Патриотические 
мотивы и сила народного чувства в лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. 
Сурков, К. Симонов, О. Берггольц и др.). Человек на войне и правда о нем (В. Некрасов 
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«В окопах Сталинграда»). Романтика и реализм в прозе о войне. Драматургия. «Лейте-
нантская проза». В. Астафьев «Пастух и пастушка» (обсуждение повести). Литература 
второй половины XX в. – начала XXI в. Литературный процесс 1950-х – начала 2000-х гг.    
Тема 16 А. Т. Твардовский  
Творчество и судьба. Лирика. «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти мате-
ри», «Я знаю, никакой моей вины…», «О сущем» и др. Исповедальный характер лирики 
Твардовского. Чувство сопричастности к судьбам родной страны, желание понять истоки 
побед и потерь. Утверждение нравственных ценностей. Служение народу как ведущий 
мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Поэма «По праву памяти». 
Поэма «Василий Теркин». Народный характер поэмы. Образ Василия Теркина. 
Раздел 6 Литература 50-х-нач.80-х гг.  
Тема 17 Обзор литературы 50-6-х годов  
Отражение трагических конфликтов истории в судьбах героев (А. Солженицын, В. Шала-
мов и др.).  Поэзия: Б. Ахмадулина, И. Бродский, В. Боков, Е. Евтушенко, В. Высоцкий, Б. 
Окуджава и др.  Новые идеи, темы, образы в поэзии периода «оттепели».  «Городская» 
проза: Д. Гранин, А. Битов, В. Дудинцев, Ю. Трифонов и др. Нравственная проблематика 
и художественные особенности произведений. «Деревенская» проза. Изображение жизни 
крестьянства: глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей.  
Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес.  Литература народов России. Ли-
тература русского зарубежья. «Вторая волна» русской литературной эмиграции: И. Брод-
ский, А. Солженицын. «Третья волна» литературной эмиграции: В. Аксенов, С. Довлатов 
и др. Осмысление истории русской литературы как единого процесса. Авторская песня в 
развитии литературного процесса и музыкальной культуры народа. Песенное творчество 
А. Галича, В. Высоцкого, Ю. Визбора и др.  Литературные журналы. Их позиция и роль в 
культурной жизни страны («Новый мир», «Октябрь» и др.) Возрастание роли публицисти-
ки, публицистическая направленность многих художественных произведений конца 80-
90-х гг. Теория: новые тенденции в развитии русской литературы.  
Тема 18 В.М. Шукшин 
Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и яркость 
шукшинских героев- «чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных 
полюса в прозе  В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины 
психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность бытопи-
сания в шукшинской прозе. 
Тема 19 В.Г. Распутин 
Повести: «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни», рассказ «Дочки-
матери» и др. по выбору. 
Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие наци-
онального космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Осо-
бенности психологического анализа в «катастрофическом пространстве» В.Распутина. 
Опорные понятия: «деревенская проза», трагическое пространство. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 семестр 
 

№ 
п/п 

Раздел/Тема Количество  
часов 

1 Литература первой половины XIXвека  
Тема 1  

8 

1.1 Обзор русской литературы первой половины XIX века 2 
1.2 Александр Сергеевич С. Пушкин. 2 
1.3 Михаил Юрьевич Лермонтов 2 
1.4 Николай Васильевич Гоголь. 2 
2 Литература второй половины XIXвека 26 

2.1 Обзор русской литературы второй половины XIX века 2 

2.2 Фёдор Иванович Тютчев 2 

2.3 Афанасий Афанасьевич Фет 2 
2.4 Николай Алексеевич Некрасов 2 
2.5 Александр Николаевич Островский 2 
2.6 Иван Алексеевич Гончаров 2 
2.7 Иван Сергеевич Тургенев 4 
2.8 Михайлович Достоевский 4 
2.9 Лев Николаевич Толстой 4 
2.10 Антон Павлович Чехов 1 

 Итоговое занятие  1 
 Всего 

 
34 

 
 

2 семестр 
 

№ п/п Раздел/Тема Количество 
часов 

1.  Русская литература начала XX века 8 
1.1 Обзор русской литературы начала XX века 2 
1.2 И.А. Бунина 2 
1.3 М. Горького 2 
1.4 А.И. Куприна 2 

2.  Серебряный век русской поэзии.  8 
2.1 Обзор поэзии серебряного века 2 
2.2 Творчество А.А. Блока 2 
2.3 Творчество А.А. Ахматовой 2 
2.4 Творчество М.И. Цветаевой 2 

3.  Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 8 
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3.1 Обзор литературы периода 20-х годов 2 

3.2 Творчество В.В. Маяковского 2 
3.3 Творчество С.А. Есенина 4 
4 Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов  8 

4.1 Обзор литературы периода 30-40-х годов 2 
4.2 Творчество М.А. Шолохова 2 
4.3 Творчество М.А. Булгакова 4 

5 Литература периода ВОВ  4 
5.1 Обзор литературы периода ВОВ 2 
5.2 Творчество А.Т. Твардовского 2 
6 Литература 50-х-нач.80-х гг.  5 
6.1 Обзор литературы 50-6-х годов 2 
6.2 Творчество В.М. Шукшина 2 
6.3 Творчество В.Г. Распутина 1 
 Итоговое занятие  1 
 Всего  44 
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4. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
 

1. Русский язык и литература 10 класс: базовый уровень: учебник для общеобразова-
тельных организация / С.А. Зинин, В.И. Сахаров, в 2-х частях, ФГОС, 4-е изд., сте-
реотип. - М.: «Русское слово», 2019. – 1 ч. – 268 с.,  

2. Русский язык и литература 10 класс: базовый уровень: учебник для общеобразова-
тельных организация / С.А. Зинин, В.И. Сахаров, в 2-х частях, ФГОС, 4-е изд., сте-
реотип. - М.: «Русское слово», 2019. 2 ч. – 288 с. 

3. Русский язык и литература 11 класс: базовый уровень: учебник для общеобразова-
тельных организация / С.А. Зинин, В.А. Чалмаев,  ФГОС, 4-е изд., стереотип. - М.: 
«Русское слово», 2019. –432 с. (Инновационная школа). 

4. http://gold.stihophone.ru/Золотой стихофон 
5. http://ayguo.com/Русская классическая литература  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
В результате изучения учебного предмета: 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 
тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 
запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 
обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 
Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 
рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/ 
увиденного/услышанного; 

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 
графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 
слова/план/вопросы. 

 Аудирование 
Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 
тематики с четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 
аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 
изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 
информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 
Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 
писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 
письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 
  
Языковые навыки 
Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 
содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
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Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 
«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 
коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 
распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 
определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 
догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 
распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 
Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 
конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 
вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 
отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 
том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 
moved to a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 
what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 
unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 
but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 
invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 
start learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 
употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 
употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 
употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 
употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 
использовать косвенную речь; 
использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 
Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 
времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 
to/should; need, shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 
прошлого; 

 

— 3 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 
числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 
употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 
употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 
употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 
наречия, выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия. 
 

 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

Коммуникативные умения 
Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 
тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо 
информации; 

обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 
информацию. 

Говорение, монологическая речь 
Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 
обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 
Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 
обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 
Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 
отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 
Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

 
Языковые навыки 
Фонетическая сторона речи 

Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 
допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 
Владеть орфографическими навыками; 
расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 
Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их в 

соответствии со стилем речи; 
узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 
Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или вероятности 

в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 
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употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II (causative form) как 
эквивалент страдательного залога; 

употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 
smth; 

употреблять в речи все формы страдательного залога; 
употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 
употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 
употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb; 
употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 
употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 
использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и различия в 

сложных предложениях. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 семестр 
 
 
Тема 1. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной 

и неофициальной обстановке. 
Тема 2. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные 

качества, род занятий, должность, место работы и др.). Общение с друзьями. 
Тема 3. Семья и семейные отношения, домашние обязанности 
Тема 4. Распорядок дня студента колледжа. 
Тема 5. Хобби, досуг. 
Тема 6. Видео и компьютерные игры.  
Тема 7. Мои друзья. Межличностные отношения с друзьями. 
Тема 8. Карманные деньги, магазины, товары, совершение покупок 
Тема 9. Подростки и мода. 
Тема 10. Традиции питания. Еда, вопросы вкусов. 
Тема 11. Спортивные события Великобритании. 
Тема 12. Экологическое образование: Переработка мусора. 
Тема 13. Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной работы. 
 
 

2 семестр 
 
 
Тема 14. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни.  
Тема 15. Танец как вид искусства. Виды танцев. Почему люди танцуют? 
Тема 16. Экскурсии и путешествия. 
Тема 17. Экологическое образование: Экотуризм. 
Тема 18. Англоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и 

фауна, национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее 
развитые отрасли экономики, достопримечательности 

 Тема 19. Средства массовой информации. Формы СМИ. 
Тема 20. Век высоких технологий и их роль в нашей жизни (электронное 

оборудование) 
Тема 21 . Свободное время. Как провести его с пользой. 
Тема 22 . Волонтерская деятельность 
Тема 23. Роль музыки в жизни молодежи. 
Тема 24. Мир профессий. Выбор профессий. 
Тема 25. Мои права и обязанности 
Тема 26. Выдающиеся исторические события и личности.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 семестр 
 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

 
1 

Приветствие, прощание, представление себя и других людей в 
официальной и неофициальной обстановке. 4 

2 
Описание человека (внешность, национальность, образование, 
личные качества, род занятий, должность, место работы и др.). 
Общение с друзьями. 

4 

3 Семья и семейные отношения, домашние обязанности 4 
4 Распорядок дня студента колледжа. 4 
5 Хобби, досуг. 4 
6 Видео и компьютерные игры.  4 
7 Мои друзья. Межличностные отношения с друзьями. 4 
8 Карманные деньги, магазины, товары, совершение покупок. 4 
9 Подростки и мода. 4 
10 Традиции питания. Еда, вопросы вкусов. 4 
11 Спортивные события Великобритании. 4 
12 Экологическое образование: Переработка мусора. 4 

13 Итоговое занятие: 
Итоговая контрольная работа. Анализ контрольной работы. 3 

 Всего 51 
2 семестр 

 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

14 Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. 6 
15 Танец как вид искусства. Виды танцев. Почему люди танцуют? 4 
16 Экскурсии и путешествия. 6 
17 Экологическое образование: Экотуризм. 6 

18 

Англоговорящие страны, географическое положение, климат, 
флора и фауна, национальные символы, государственное и 
политическое устройство, наиболее развитые отрасли экономики, 
достопримечательности 

6 

19 Средства массовой информации. Формы СМИ. 6 

20 Век высоких технологий и их роль в нашей жизни (электронное 
оборудование) 6 

21 Свободное время. Как провести его с пользой. 6 
22 Волонтерская деятельность. 4 
23 Роль музыки в жизни молодежи. 4 
24 Мир профессий. Выбор профессий. 4 
25 Мои права и обязанности. 4 
26 Выдающиеся исторические события и личности.  4 
  Промежуточная аттестация: экзамен 18 
 Всего 84 
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4. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Английский язык. 10 кл.: учебник для общеобр. орг.: базовый уровень / О. В. 
Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева [и др.]. - 6-е изд. - М.: Express Publishing : 
Просвещение, 2019. - 248 с.: ил. - (Английский в фокусе). - ISBN 978-5-09-054983-7.- 25 
экз. 

2. Английский язык. 11 кл.: учебник для общеобр. орг.: базовый уровень / О. В. 
Афанасьева, Д. Дули, И. В. Михеева [и др.]. - 5-е изд. - М.: Express Publishing : 
Просвещение, 2019. - 244 с.: ил. - (Английский в фокусе). - ISBN 978-5-09-046443-7 – 
25 экз. 

3. Аитов, В. Ф. Английский язык [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО / В. Ф. 
Аитов, В. М. Аитова. — 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
144 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01157-9.- Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/F1817857-579F-47E8-80FC-
43D47C5C89AB/angliyskiy-yazyk-a1-v1#page/1-ЭБС «Юрайт» 

4. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык + аудиозаписи в эбс Электронный ресурс]: 
учебник и практикум для СПО / Ю. Б. Кузьменкова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 
— 441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00804-3.- Режим 
доступа:https://biblio-online.ru/viewer/9591FADE-F3E5-4F11-9508-
AEDC75A0148F/angliyskiy-yazyk-audiozapisi-v-ebs#page/1-ЭБС «Юрайт» 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
В результате изучения учебного предмета: 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса;  
– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц; 
– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 
– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исто-

рических событий; 
– представлять культурное наследие России и других стран;  
– работать с историческими документами;  
– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  
– критически анализировать информацию из различных источников;  
– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 
– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 
– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  
– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллю-

страций, макетов, интернет-ресурсов;  
– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами;  
– читать легенду исторической карты;  
– владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотрен-

ной программой;  
– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  
– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века; 
– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и суще-

ствующих в науке их современных версиях и трактовках. 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
– демонстрировать умение сравнивать и обобщать исторические события российской 

и мировой истории, выделять ее общие черты и национальные особенности и понимать 
роль России в мировом сообществе; 

– устанавливать аналогии и оценивать вклад разных стран в сокровищницу мировой 
культуры;  

– определять место и время создания исторических документов;  
– проводить отбор необходимой информации и использовать информацию Интерне-

та, телевидения и других СМИ при изучении политической деятельности современных 
руководителей России и ведущих зарубежных стран;  

– характеризовать современные версии и трактовки важнейших проблем отечествен-
ной и всемирной истории; 

– понимать объективную и субъективную обусловленность оценок российскими и 
зарубежными историческими деятелями характера и значения социальных реформ и 
контрреформ, внешнеполитических событий, войн и революций;  

– использовать картографические источники для описания событий и процессов но-
вейшей отечественной истории и привязки их к месту и времени;  

– представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков и др., за-
полнять контурную карту; 
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– соотносить историческое время, исторические события, действия и поступки исто-
рических личностей ХХ века;  

– анализировать и оценивать исторические события местного масштаба в контексте 
общероссийской и мировой истории ХХ века;  

– обосновывать собственную точку зрения по ключевым вопросам истории России 
Новейшего времени с опорой на материалы из разных источников, знание исторических 
фактов, владение исторической терминологией;  

– приводить аргументы и примеры в защиту своей точки зрения;  
– применять полученные знания при анализе современной политики России; 
– владеть элементами проектной деятельности. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 семестр 
 
Раздел 1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 
Тема 1.1 Мир накануне Первой мировой войны 
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анар-

хизм. Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. Расширение избирательного 
права. Национализм. «Империализм». Колониальные и континентальные империи. Миро-
вой порядок перед Первой мировой войной. Антанта и Тройственный союз. Гаагские кон-
венции и декларации. Гонка вооружений и милитаризация. Пропаганда. Региональные 
конфликты накануне Первой мировой войны. Причины Первой мировой войны. 

Тема 1.2 Первая мировая война 
Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на Сербию. 

Вступление в войну Германии, России, Франции, Великобритании, Японии, Черногории, 
Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа россий-
ской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление в Галиции. 
Морское сражение при Гельголанде. Вступление в войну Османской империи. Вступле-
ние в войну Болгарии и Италии. Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные дер-
жавы). Верден. Отступление российской армии. Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в 
Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в войну Румынии. Брусиловский 
прорыв. Вступление в войну США. Революция 1917 г. и выход из войны России. 14 пунк-
тов В. Вильсона. Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Чет-
верного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба на 
истощение. Участие колоний в европейской войне. Позиционная война. Новые практики 
политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, 
экономические, социальные и культурные последствия Первой мировой войны. 

Раздел 2 Межвоенный период (1918–1939) 
Тема 2.1 Революционная волна после Первой мировой войны 
Образование новых национальных государств. Народы бывшей российской импе-

рии: независимость и вхождение в СССР. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская 
республика. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Образование 
Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и ке-
мализм. 

Тема 2.2 Версальско-вашингтонская система 
Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версаль-

ская система. Лига наций. Генуэзская конференция 1922 г. Рапалльское соглашение и при-
знание СССР. Вашингтонская конференция. Смягчение Версальской системы. Планы 
Дауэса и Юнга. Локарнские договоры. Формирование новых военно-политических блоков 
– Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бри-
ана-Келлога. 

Тема 2.3 Страны Запада в 1920-е гг. 
Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. 

Процветание. Возникновение массового общества. Либеральные политические режимы. 
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Авторитарные режимы в Европе: 
Польша и Испания. Б. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. 
Создание фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. 

Тема 2.4 Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 
Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим 

Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Ки-
тая. Становление демократических институтов и политической системы колониальной 

 

— 4 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

Индии. Поиски «индийской национальной идеи». Национально-освободительное движе-
ние в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный конгресс и М. Ганди. 

Тема 2.5 Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразования Ф. 
Рузвельта в США 

Начало Великой депрессии. Причины Великой депрессии. Мировой экономический 
кризис. Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной 
идеологии. Победа Ф Д. Рузвельта на выборах в США. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 
Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из 
мирового экономического кризиса. Тоталитарные экономики. Общественно-политическое 
развитие стран Латинской Америки. 

Тема 2.6 Нарастание агрессии. Германский нацизм 
Нарастание агрессии в мире. Агрессия Японии против Китая в 1931–1933 гг. 

НСДАП и А. Гитлер. «Пивной» путч. Приход нацистов к власти. Поджог Рейхстага. 
«Ночь длинных ножей». Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Под-
готовка Германии к войне. 

Тема 2.7 «Народный фронт» и Гражданская война в Испании 
Борьба с фашизмом в Австрии и Франции. VII Конгресс Коминтерна. Политика 

«Народного фронта». Революция в Испании. Победа «Народного фронта» в Испании. 
Франкистский мятеж и фашистское вмешательство. Социальные преобразования в Испа-
нии. Политика «невмешательства». Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Сра-
жения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение Испанской республики. 

Тема 2.8 Политика «умиротворения» агрессора 
Создание оси Берлин–Рим–Токио. Оккупация Рейнской зоны. Аншлюс Австрии. Су-

детский кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской 
области к Германии. Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. 
Японо-китайская война и советско-японские конфликты. Британско-франко-советские пе-
реговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. Раз-
дел Восточной Европы на сферы влияния Германии и СССР. 

Тема 2.9 Развитие культуры в первой трети ХХ в. 
Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстрак-

ционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры пер-
вой трети ХХ в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Раздел 3 Вторая мировая война 
Тема 3.1 Начало Второй мировой войны 
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сто-

рон. Блицкриг. «Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к 
СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе 
и границе. Конец независимости стран Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Бу-
ковины к СССР. Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват 
Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Германо-британская 
борьба и захват Балкан. Битва за Британию. Рост советско-германских противоречий. 

Тема 3.2 Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 
Нападение Германии на СССР. Нападение Японии на США и его причины. Пёрл-

Харбор. Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союз-
ников. Ленд-лиз. Идеологическое и политическое обоснование агрессивной политики 
нацистской Германии. Планы Германии в отношении СССР. План «Ост». Планы союзни-
ков Германии и позиция нейтральных государств. 

Тема 3.3 Коренной перелом в войне 
Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при 

Эль-Аламейне. Стратегические бомбардировки немецких территорий. Высадка в Италии и 
падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конферен-
ция. «Большая тройка». Каирская декларация. Роспуск Коминтерна. 

 

— 5 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

Тема 3.4 Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 
Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская 

политика геноцида, холокоста. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая ми-
грация и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и граждан-
ских лиц. Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллабо-
рационизм. Партизанская война в Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в 
нейтральных государствах. 

Тема 3.5 Разгром Германии, Японии и их союзников 
Открытие Второго фронта и наступление союзников. Переход на сторону антигитле-

ровской коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Пари-
же, Варшаве, Словакии. Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 
июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-Одерская операция. Ялтинская конференция. Роль 
СССР в разгроме нацистской Германии и освобождении Европы. Противоречия между 
союзниками по Антигитлеровской коалиции. Разгром Германии и взятие Берлина. Капи-
туляция Германии.  

Наступление союзников против Японии. Атомные бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии и разгром Квантунской армии. Капи-
туляция Японии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступни-
ками Германии и Японии. Потсдамская конференция. Образование ООН. Цена Второй 
мировой войны для воюющих стран. Итоги войны. 

Раздел 4 Соревнование социальных систем 
Тема 4.1 Начало «холодной войны» 
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Док-

трина Трумэна. Политика сдерживания. «Народная демократия» и установление комму-
нистических режимов в Восточной Европе. Раскол Германии. Коминформ. Советско-
югославский конфликт. Террор в Восточной Европе. Совет экономической взаимопомо-
щи. НАТО. «Охота на ведьм» в США. 

Тема 4.2 Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 
Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. Ослабле-

ние международной напряженности после смерти И. Сталина. Нормализация советско-
югославских отношений. Организация Варшавского договора. Ракетно-космическое со-
перничество. Первый искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. 
«Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н. Хрущева в США. Ухудшение советско-американских 
отношений в 1960–1961 гг. Д. Кеннеди. Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о 
запрещении ядерных испытаний в трех средах. 

Тема 4.3 Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 
Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-

освободительные и коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские 
войны. Поражение США и их союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт. 

Тема 4.4 «Разрядка» 
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об огра-

ничении ПРО. Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракет-
ный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «хо-
лодной войны». 

Тема 4.5 Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 
«Общество потребления». Возникновение Европейского экономического сообще-

ства. Германское «экономическое чудо». Возникновение V республики во Франции. Кон-
сервативная и трудовая Великобритания. «Скандинавская модель» общественно-
политического и социально-экономического развития. 

Проблема прав человека. «Бурные шестидесятые». Движение за гражданские права в 
США. Новые течения в обществе и культуре.  
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Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеле-
ное движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран 
Запада. Падение диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутрен-
няя политика Р. Рейгана. 

Тема 4.6 Достижения и кризисы социалистического мира 
«Реальный социализм». Волнения в ГДР в 1953 г. ХХ съезд КПСС. Кризисы и вос-

стания в Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение 
«Солидарность» в Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании 
с СССР. 

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». 
Рыночные реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский 
режим в Камбодже. 

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические послед-
ствия реформ в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад 
Варшавского договора, СЭВ и СССР. Воссоздание независимых государств Балтии. Об-
щие черты демократических преобразований. Изменение политической карты мира. Рас-
пад Югославии и войны на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. 

Тема 4.7 Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 
Положение стран Латинской Америки в середине ХХ века. Аграрные реформы и 

импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения 
в Латинской Америке. «Аргентинский парадокс». Экономические успехи и неудачи лати-
ноамериканских стран. Диктатуры и демократизация в Южной Америке. Революции и 
гражданские войны в Центральной Америке. 

Тема 4.8 Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 
Колониальное общество. Роль итогов войны в подъеме антиколониальных движений 

в Тропической и Южной Африке. Крушение колониальной системы и ее последствия. 
Выбор пути развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. 
Система апартеида на юге Африки. Страны социалистической ориентации. Конфликт на 
Африканском Роге. Этнические конфликты в Африке. 

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое 
движение в Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирова-
ния на Ближнем Востоке. Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Ис-
ламская революция в Иране. Кризис в Персидском заливе и войны в Ираке. 

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. 
Конфронтация между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в 
конце ХХ в. Индонезия при Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после вой-
ны в Индокитае.  

Япония после Второй мировой войны. Восстановление суверенитета Японии. Про-
блема Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. 
Развитие Южной Кореи. «Тихоокеанские драконы». 

Тема 4.9 Современный мир 
Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. 

Экономические кризисы 1998 и 2008 гг. Успехи и трудности интеграционных процессов в 
Европе, Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы между-
народных отношений. Модернизационные процессы в странах Азии. Рост влияния Китая 
на международной арене. Демократический и левый повороты в Южной Америке. Меж-
дународный терроризм. Война в Ираке. «Цветные революции». «Арабская весна» и ее по-
следствия. Постсоветское пространство: политическое и социально-экономическое разви-
тие, интеграционные процессы, кризисы и военные конфликты. Россия в современном 
мире. 

2 семестр 
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Раздел 5 Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 
Тема 5.1 Россия в Первой мировой войне 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геопо-

литические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-
германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусилов-
ский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные подразделения и 
женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. Тяготы окопной 
жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального разложения 
армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 
Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и восприятие 
войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 
организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной 
системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся 
ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от 
патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в прави-
тельстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессив-
ный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраи-
нах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: обо-
ронцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Воз-
растание роли армии в жизни общества. 

Раздел 5.2 Великая российская революция 1917 г. 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 
революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавер-
шенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические пар-
тии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 
Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 
Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 
регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и програм-
ма его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 
Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 
главе с В.И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». православная церковь. 
Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корни-
лова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России рес-
публикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства 
и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного пра-
вительства большевиков и левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель. 

Тема 5.3 Первые революционные преобразования большевиков 
Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 
армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 
обязательств Российской империи. Национализация промышленности.  

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от гос-
ударства и школы от церкви. 

Тема 5.4 Созыв и разгон Учредительного собрания 
Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 
(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Тема 5.5 Гражданская война и ее последствия 
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Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: 
Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавка-
зье, Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 
Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 
корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 
Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 
антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого дви-
жения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 
Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в Граж-
данской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика «во-
енного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 
роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 
Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование воен-
спецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убий-
ство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, ком-
бедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 
Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Вран-
геля в Крыму.  

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Националь-
ный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эми-
грация и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 
регионах в конце 1921–1922 гг. 

Тема 5.6 Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммуниз-
ма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 
просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистиче-
ских идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация 
театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, орга-
низация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Лик-
видация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повсе-
дневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, това-
ры по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 
Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы 
как средство выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой дет-
ской беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 
Раздел 6 Советский Союз в 1920–1930-е гг. 
Тема 6.1 СССР в годы нэпа. 1921–1928  
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографиче-

ская ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его пре-
одоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 
священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и 
др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к 
новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-
денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 
деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 
Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилет-
них планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации тру-
да (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – 
Герой Социалистического Труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 
Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 
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1920-е гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 
Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 
партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ле-
нина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 
партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенкла-
туры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 
большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная поли-
тика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства 
и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Ме-
ры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских 
классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяй-
ственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Тема 6.2 Советский Союз в 1929–1941 гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администриро-

вания. Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Со-
здание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и ста-
хановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и вве-
дение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические послед-
ствия. «Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.  

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод 
в СССР в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пя-
тилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. 
Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 
метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 
технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 
военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 
СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противо-
речия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» предста-
вителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инстру-
мент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 
Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление идеологи-
ческого контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические 
репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на 
уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. 
ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его контингента. Роль 
принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении труднодоступ-
ных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и 
реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная 
жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэп-
маны и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 
дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 
детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 
безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфес-
сий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотно-
стью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архи-
тектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и 
ее особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 
письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идео-
логия. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 
Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание ин-
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тернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 
пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 
«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учре-
ждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 
средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литерату-
ры и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 
Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-
х годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 
новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и кон-
структоры гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 
Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов 
населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и оче-
реди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 
Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 
быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. 
Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсо-
мол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 
Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на миро-
вую революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Ко-
минтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 
Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступле-
ние СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать си-
стему коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 
Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Восто-
ке в конце 1930-х гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производ-
ства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 
негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международ-
ной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 
1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буко-
вины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 
Финляндией.  

Наш край в 1920–1930-е гг. 
Тема 6.3 Великая Отечественная война. 1941–1945 
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 
г. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины пораже-
ний Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 
образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный главноко-
мандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного 
ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало бло-
кады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молние-
носной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 
Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 
группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 
г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 
Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинград-
цев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, 
населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. 
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Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления 
гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чист-
ки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных 
и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 
Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления 
врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Корен-
ной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.). Сталинградская битва. Германское 
наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 
Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под Ста-
линградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под Сталингра-
дом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 
Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 
Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Кур-
ской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Дне-
пра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г.  

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 
Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подпо-
лье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над вра-
гом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами во-
инских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободи-
тельная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 
пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё 
для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в про-
мышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. По-
мощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуирован-
ным. Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. 
Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Во-
енная дисциплина на производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. По-
ложение в деревне. Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и 
общественные инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских 
училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к сопро-
тивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях вой-
ны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 
творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание 
на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое 
служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союз-
никами. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конферен-
ция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и че-
хословацкие воинские части на советско-германском фронте.  

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. 
Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 
Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Во-
сточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содру-
жество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. 
Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 
Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. Война и 
общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 
Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного про-
екта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репресси-
рованных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. 
Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 
1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза выступить про-
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тив Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика дена-
цификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). Решение 
проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Бое-
вые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. 
Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. Со-
здание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холод-
ной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных воен-
ных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 
победу антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери. Из-
менения политической карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 
Тема 6.4 Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний сталинизм» 

(1945–1953) 
Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожи-

дания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 
Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Со-
циальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 
Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост пре-
ступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и пере-
ориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потен-
циала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых войной 
национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их раз-
меры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его значение. 
Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхоз-
ный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная ре-
форма и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. Ужесточение ад-
министративно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиле-
ние идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 
«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т.Д. 
Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяй-
ства трудового законодательства военного времени. Союзный центр и национальные ре-
гионы: проблемы взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост 
влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». 
«Доктрина Трумэна» и «План Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация 
Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демокра-
тии». Создание Совета экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Комин-
формбюро. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации 
Варшавского договора. Война в Корее.  

И.В. Сталин в оценках современников и историков. 
Тема 6.5 «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 
Смерть Сталина и настроения в обществе. Смена политического курса. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н.С. Хрущеву. Пер-
вые признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 
критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реак-
ция на доклад Хрущева в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и проти-
воречия. Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых поли-
тических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных 
народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения Н.С. Хрущева от 
власти в 1957 г. «Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущева. 

 Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмо-
сферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенден-
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ции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие 
«железного занавеса». Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные 
формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Учреждение Москов-
ского кинофестиваля. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки 
создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы обществен-
ной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция. Антирелигиозные 
кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».  

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и пе-
регнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 
земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической полити-
ке. Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 
освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полеты Ю.А. Гагарина и 
первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появле-
ние гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни 
людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к сов-
нархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессио-
нальной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 
сельским населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 
интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 
ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. 
Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 
управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «госу-
дарству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального государ-
ства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 
строительство. «Хрущевки». Рост доходов населения и дефицит товаров народного по-
требления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от конфронта-
ции к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны Запада. 
Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 
сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 
г.).  

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад ко-
лониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 
негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 
Смещение Н.С. Хрущева и приход к власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ 
современниками и историками. 

Наш край в 1953–1964 гг. 
Тема 6.6 Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 
Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Поис-

ки идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические ре-
формы 1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Консти-
туция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора со-
циальной политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тен-
денций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный моно-
полизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриаль-
ной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 
Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 
приоритеты. МГУ им М.В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский Академго-
родок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в произ-
водительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание топливно-
энергетического комплекса (ТЭК).  

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в де-
ревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 
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«неперспективных деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни раз-
ных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных республик. Обще-
ственные настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 
производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». По-
требительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди.  

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 
СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 
Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Дисси-
дентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. 
Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные про-
цессы. Цензура и самиздат.  

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронта-
цией. Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые кон-
фликты. «Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторите-
та СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. По-
литика «разрядки». Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. 
Подъем антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских 
режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964–1985 гг. 
Тема 6.7 Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 
Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для совет-
ской экономики. М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная 
кампания 1985 г. и ее противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в 
экономике, в политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об ин-
дивидуальной трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона 
о приватизации государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Полити-
зация жизни и подъем гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. 
Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от 
догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 
десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в 
Афганистане. Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. 
Отказ от идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством 
СССР приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в 
советской внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организа-
ции Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 
Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М.С. 
Горбачеву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократиза-
ция советской политической системы. XIX конференция КПСС и ее решения. Альтерна-
тивные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган госу-
дарственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образова-
ние оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», 
их лидеры и программы. Раскол в КПСС. Подъем национальных движений, нагнетание 
националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и по-
пытки ее решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: 
Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и нацио-
нальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991 гг. Отмена 6-й статьи Консти-
туции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС 
и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР 
и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союз-
ной (Горбачев) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание 
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М.С. Горбачева Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и 
складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» 
(союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.  

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение неза-
висимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 
государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 
«автономизации» – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-
Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад суверени-
тетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста президента РСФСР. Избрание 
Б.Н. Ельцина президентом РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ве-
дущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государ-
ственный и коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение кар-
точной системы снабжения. Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трех-
кратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость населения 
от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального ре-
шения об отказе от планово-директивной экономики и переходе к рынку. Разработка со-
юзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикали-
зация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-
конфессиональных отношениях.  

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 
Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачева. Распад КПСС. Ликви-
дация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 
Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и со-
здание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское соглашения). Реакция мирового сообщества 
на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 
СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в общественном со-
знании.  

М.С. Горбачев в оценках современников и историков. 
Наш край в 1985–1991 гг. 
Раздел 7 Российская Федерация в 1992–2012 гг. 
Тема 7.1 Становление новой России (1992–1999) 
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодей-

ствие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину до-
полнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство реформа-
торов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. Ли-
берализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Долларизация экономики. 
Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня населения. Безработица. «Чер-
ный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан первыми результатами 
экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах России.  

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 
1992–1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание полити-
ко-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрель-
ский референдум 1993 г. – попытка правового разрешения политического кризиса. Указ 
Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхо-
да из политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические 
усилия Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Об-
стрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 
1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 года. 
Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие 
Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государ-
ства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение вла-
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стей. Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной 
символики.  

Итоги радикальных преобразований 1992–1993 гг. Обострение межнациональных и 
межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора 
(1992) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как спо-
соб восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления террито-
риальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опас-
ность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в Чечен-
ской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль 
иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. Тенденции 
деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на энергоно-
сители. Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Поло-
жение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сель-
ском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пи-
рамиды и залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его 
последствия. Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях ре-
форм. Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представле-
ния о либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Сво-
бода СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 
Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поля-
ризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская беспризор-
ность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных 
слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР.  

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверен-
ным государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение со-
хранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 
Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семерке». Уси-
ление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО 
на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-
политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней по-
литики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского обще-
ства. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 
Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии.  

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномыр-
дина и Е.М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террори-
стических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 
1999 г. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина.  

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков. 
Наш край в 1992–1999 гг. 
Тема 7.2 Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 
Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.В. 

Путина. Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. 
Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 
электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 
страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угро-
за. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 
Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение. Рыночная экономика и 
монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 
роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Рос-
сия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале 
XXI в. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и професси-
ональная структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные 
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принципы и направления государственной социальной политики. Реформы здравоохране-
ния. Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Осо-
бенности развития культуры. Демографическая статистика. Снижение средней продолжи-
тельности жизни и тенденции депопуляции. Государственные программы демографиче-
ского возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рожда-
емости. Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские 
зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры до-
ходов разных слоев населения. Общественные представления и ожидания в зеркале со-
циологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.  

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 
пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.  

Внешняя политика в конце XX – начале XXI в. Внешнеполитический курс В.В. Пу-
тина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отно-
шениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях многополяр-
ного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локаль-
ных конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. От-
ношения с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность 
«большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 
направления политики России.  

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной ро-
ли СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в раз-
витии образования и науки. Система платного образования. Сокращение финансирования 
науки, падение престижа научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достиже-
ния российских ученых и невостребованность результатов их открытий. Религиозные 
конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление церкви налоговых 
льгот. Передача государством зданий и предметов культа для религиозных нужд. Особен-
ности развития современной художественной культуры: литературы, киноискусства, теат-
ра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000–2012 гг. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 семестр 
 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 3 
1.1 Мир накануне Первой мировой войны 1 
1.2 Первая мировая война 2 
2 Межвоенный период (1918-1939) 18 

2.1 Революционная волна после Первой мировой войны 2 
2.2 Версальско-вашингтонская система 2 
2.3 Страны Запада в 1920-е гг. 2 
2.4 Политическое развитие стран Южной и Восточной Азии 2 

2.5 Великая депрессия. Мировой экономический кризис. Преобразо-
вания Ф. Рузвельта в США 2 

2.6 Нарастание агрессии. Германский нацизм 2 
2.7 «Народный фронт» и Гражданская война в Испании 2 
2.8 Политика «умиротворения» агрессора 2 
2.9 Развитие культуры в первой трети ХХ в. 2 
3 Вторая мировая война 10 

3.1 Начало Второй мировой войны 2 
3.2 Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане 2 
3.3 Коренной перелом в войне 2 
3.4 Жизнь во время войны. Сопротивление оккупантам 2 
3.5 Разгром Германии, Японии и их союзников 2 
4 Соревнование социальных систем 18 

4.1 Начало «холодной войны» 2 
4.2 Гонка вооружений. Берлинский и Карибский кризисы 2 
4.3 Дальний Восток в 40–70-е гг. Войны и революции 2 
4.4 «Разрядка» 2 
4.5 Западная Европа и Северная Америка в 50–80-е годы ХХ века 2 
4.6 Достижения и кризисы социалистического мира 2 
4.7 Латинская Америка в 1950–1990-е гг. 2 
4.8 Страны Азии и Африки в 1940–1990-е гг. 2 
4.9 Современный мир 2 

 Итоговое занятие 2 
 Всего 51 

 
2 семестр 

 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

5 Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 16 
5.1 Россия в Первой мировой войне 2 
5.2 Великая российская революция 1917 г. 4 
5.3 Первые революционные преобразования большевиков 2 
5.4 Созыв и разгон Учредительного собрания 2 
5.5 Гражданская война и ее последствия 4 
5.6 Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 2 
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коммунизма» 
6 Советский Союз в 1920–1930-е гг. 38 

6.1 СССР в годы нэпа. 1921–1928 4 
6.2 Советский Союз в 1929–1941 гг. 6 
6.3 Великая Отечественная война. 1941–1945 8 

6.4 Апогей и кризис советской системы. 1945–1991 гг. «Поздний ста-
линизм» (1945–1953) 4 

6.5 «Оттепель»: середина 1950-х – первая половина 1960-х 4 
6.6 Советское общество в середине 1960-х – начале 1980-х 4 
6.7 Политика «перестройки». Распад СССР (1985–1991) 6 
7 Российская Федерация в 1992–2012 гг. 12 

7.1 Становление новой России (1992–1999) 6 
7.2 Россия в 2000-е: вызовы времени и задачи модернизации 6 

 Итоговое занятие  2 
 Всего 66 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
В результате изучения учебного предмета "Математика" на уровне среднего общего 

образования: 
Обучающийся на базовом уровне научится: 

Элементы теории множеств и математической логики:   
− Оперировать на базовом уровне1 понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на коорди-
натной прямой, отрезок, интервал; 

− оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения, ис-
тинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего утвер-
ждения, контрпример;   

− находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически на 
числовой прямой;  

− строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простей-
шими условиями; 

− распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,          в том числе с ис-
пользованием контрпримеров. 

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− использовать числовые множества на координатной прямой для описания реальных 

процессов и явлений; 
проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни 

Числа и выражения 
− Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел, обыкно-

венная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, 
часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процен-
тов, масштаб;  

− оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая 
окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометри-
ческой окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произволь-
ную величину; 

− выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами; 
− выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чи-

сел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел; 
− сравнивать рациональные числа между собой; 
− оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней чисел, 

корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях; 
− изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;  
− изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной 

степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 
− выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных вы-

ражений; 
− выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 
− вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществ-

ляя необходимые подстановки и преобразования; 
− изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах; 

1Здесь и далее:распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять 
действия в соответствии с определением и простейшими свойствами понятий, конкретизировать примерами 
общие понятия. 
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− оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.  
 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
− выполнять вычисления при решении задач практического характера;  
− выполнять практические расчеты с использованием при необходимости справочных 

материалов и вычислительных устройств; 
− соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их 

конкретными числовыми значениями; 
использовать методы округления, приближения и прикидки при решении практиче-

ских задач повседневной жизни 
Уравнения и неравенства 
− Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 
− решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и простейшие неравенства 

вида logax<d; 
− решать показательные уравнения, вида abx+c= d  (где d можно представить в виде 

степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax<d    (где d можно 
представить в виде степени с основанием a);. 

− приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического уравнения 
вида: sin x = a,  cos x = a,  tgx = a, ctgx = a, где a – табличное значение соответствующей 
тригонометрической функции. 

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных прак-
тических задач 

Функции 
− Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция, аргумент 

и значение функции, область определения и множество значений функции, график за-
висимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возраста-
ние на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и 
наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, пе-
риод; 

− оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная пропорциональность 
линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометриче-
ские функции; 

− распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной 
пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной 
функций, тригонометрических функций; 

− соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной пропорциональности, 
линейной, квадратичной, логарифмической и показательной функций, 
тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы; 

− находить по графику приближённо значения функции в заданных точках; 
− определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, про-

межутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т.п.); 
− строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания / убывания, значение функции в заданной точке, точки 
экстремумов и т.д.). 

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки знакопосто-
янства и т.п.);  
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интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации 
Элементы математического анализа 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: производная функции в точке, касательная 
к графику функции, производная функции;  

− определять значение производной функции в точке по изображению касательной к 
графику, проведенной в этой точке; 

− решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 
точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и 
нулями производной этой функции – с другой. 

 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличе-

ния и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в 
реальных процессах; 

− соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включаю-
щими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных за-
дач, в том числе определяя по графику скорость хода процесса 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 
− Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками число-

вого набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 
− оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события, случайный 

выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями; 
− вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.  
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 
данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков 

Текстовые задачи 
− Решать несложные текстовые задачи разных типов; 
− анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения математи-

ческую модель;  
− понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в виде 

текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 
− действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 
− использовать логические рассуждения при решении задачи; 
− работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные, необходи-

мые для решения задачи; 
− осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное 

по критериям, сформулированным в условии; 
− анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту; 
− решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.; 
− решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, пред-

приятием, недвижимостью; 
− решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление 

сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 
− решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на 

определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры 
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и после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение 
глубины/высоты и т.п.; 

− использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах 
местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной 

жизни 
Геометрия 
 

− Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 
параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

− распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 

− изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 
инструментов; 

− делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 
сверху, сбоку, снизу; 

− извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 
на чертежах и рисунках; 

− применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 
− находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 
− распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 
− находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул. 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 
− использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 
− соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 
− соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (опреде-
лять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

Векторы и координаты в пространстве 
− Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 
История математики 
− Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки; 
− знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и все-

мирной историей; 
понимать роль математики в развитии России 
Методы математики 
− Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 
− замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действи-

тельности; 
приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характери-
зующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 
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Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

− Элементы теории множеств и математической логики: 
− Оперировать2 понятиями: конечное множество, элемент множества, подмножество, 

пересечение и объединение множеств, числовые множества на координатной прямой, 
отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, графическое пред-
ставление множеств на координатной плоскости; 

− оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 
утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

− проверять принадлежность элемента множеству; 
− находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графиче-

ски на числовой прямой и на координатной плоскости; 
− проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плос-

кости для описания реальных процессов и явлений;  
проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при реше-

нии задач из других предметов 
Числа и выражения:  

− Свободно оперировать понятиями: целое число, делимость чисел, обыкновенная 
дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение числа, часть, 
доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число процентов, 
масштаб; 

− приводить примеры чисел с заданными свойствами делимости; 
− оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная 

и градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на тригонометрической 
окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную вели-
чину, числа е и π; 

− выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя 
при необходимости вычислительные устройства;  

− находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, 
логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;  

− пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
− проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выраже-

ний, включающих степени, корни, логарифмы и тригонометрические функции; 
− находить значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые под-

становки и преобразования; 
− изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах;  
− использовать при решении задач табличные значения тригонометрических функций 

углов; 
− выполнять перевод величины угла из радианной меры в градусную и обратно. 
 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
− выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характе-

ра и задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные 
материалы и вычислительные устройства; 

2 Здесь и далее; знать определение понятия, уметь пояснять его смысл,уметь использовать понятие и его 
свойства при проведении рассуждений, решении задач. 
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− оценивать, сравнивать и использовать при решении практических задач числовые 
значения реальных величин, конкретные числовые характеристики объектов 
окружающего мира 

Уравнения и неравенства:  
− Решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их си-
стемы; 

− использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно ну-
лю» или «частное равно нулю», замена переменных; 

− использовать метод интервалов для решения неравенств; 
− использовать графический метод для приближенного решения уравнений и нера-

венств; 
− изображать на тригонометрической окружности множество решений простейших три-

гонометрических уравнений и неравенств; 
− выполнять отбор корней уравнений или решений неравенств в соответствии с допол-

нительными условиями и ограничениями. 
 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
− составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении задач 

других учебных предметов; 
− использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших ма-

тематических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 
уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, неравенства или си-

стемы результат, оценивать его правдоподобие в контексте заданной реальной ситуации 
или прикладной задачи 

Функции: 
− Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функ-

ции, область определения и множество значений функции, график зависимости, гра-
фик функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 
промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 
функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 
функции; 

− оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадра-
тичная, логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции; 

− определять значение функции по значению аргумента при различных способах зада-
ния функции;  

− строить графики изученных функций; 
− описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
− строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведенному набору условий 

(промежутки возрастания/убывания, значение функции в заданной точке, точки 
экстремумов, асимптоты, нули функции и т.д.); 

− решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков. 

 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
− определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства ре-

альных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 
возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и 
т.п.);  

− интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации; 
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определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 
биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

Элементы математического анализа: 
− Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 
− вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную 

суммы функций; 
− вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справоч-

ные материалы;  
− исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рацио-
нальных функций с использованием аппарата математического анализа. 

 
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 
− решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предме-

тов, связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением 
наибольших и наименьших значений, скорости и ускорения и т.п.; 

 интерпретировать полученные результаты. 
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

− Иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и распреде-
лениях, о независимости случайных величин;  

− иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 
− иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально распреде-

ленных случайных величин; 
− понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 
− иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 
− иметь представление о важных частных видах распределений и применять их в реше-

нии задач;  
− иметь представление о корреляции случайных величин, о линейной регрессии. 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 
− выбирать подходящие методы представления и обработки данных; 

уметь решать несложные задачи на применение закона больших чисел в социологии, 
страховании, здравоохранении, обеспечении безопасности населения в чрезвычайных си-
туациях 

Текстовые задачи:  
− Решать задачи разных типов, в том числе задачи повышенной трудности; 
− выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 
− строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения; 
− решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптималь-

ного результата; 
− анализировать и интерпретировать результаты в контексте условия задачи, выбирать 

решения, не противоречащие контексту; 
− переводить при решении задачи информацию из одной формы в другую, используя 

при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы; 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи и задачи из других предметов 
Геометрия: 
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− Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 
перпендикулярность прямых и плоскостей; 

− применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы 
в явной форме; 

− решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 
− делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 
− извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигу-

рах, представленную на чертежах; 
− применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  
− описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
− формулировать свойства и признаки фигур; 
− доказывать геометрические утверждения; 
− владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  
− находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул; 
− вычислять расстояния и углы в пространстве. 
 
В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического ха-
рактера и задач из других областей знаний 

Векторы и координаты в пространстве: 
− Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль векто-

ра, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произ-
ведение векторов, коллинеарные векторы; 

− находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 
число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 
неколлинеарным векторам; 

− задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 
решать простейшие задачи введением векторного базиса 
История математики: 

− Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 
областей; 

понимать роль математики в развитии России 
Методы математики: 

− Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выпол-
нять опровержение; 

− применять основные методы решения математических задач; 
− на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и со-

вершенство окружающего мира и произведений искусства; 
применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные си-

стемы при решении математических задач 
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2.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1 семестр 
 
 
Раздел 1. Теория множеств.(4 часа) 
Понятие действительного числа. Понятие модуля действительного числа. Понятие 

множества. Пересечение и объединение множеств. Числовые множества на координатной 
прямой, отрезок, интервал, полуинтервал. Пересечение и объединение множеств. Графи-
ческое представление множества. Перестановки, размещения, сочетания. 

Раздел 2.Числа и выражения.(4 часа) 
Понятие действительного числа. Понятие модуля действительного числа. Делимость 

чисел. Сравнения чисел. . 
Раздел 3. Рациональные уравнения и неравенства (10 часов) 
Рациональные выражения. Формулы сокращенного умножения..  
Рациональные уравнения. Теорема Виета. Системы рациональных уравнений. Метод 

интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Си-
стемы рациональных неравенств. 

 
Раздел 4. Корень степени n.(6 часов). 
Понятие функции и ее графика. Функция . Понятие корня степени n. Корни 

четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n. Функ-
ция , x ≥ 0. 

 
Раздел 5.Степень положительного числа (6 часов). 
Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показате-

лем. Понятие предела последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с иррациональным показателем.  

 
Раздел 6. Равносильность уравнений и неравенств. Иррациональные уравнения и не-

равенства. (8 часов) 
Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в чётную степень.  Применение 

преобразований, приводящих к уравнению-следствию. Равносильность уравнений на 
множествах. Возведение уравнений в натуральную степень. Возведение неравенства в 
натуральную степень. Равносильность неравенств, систем. Иррациональные уравнения и 
неравенства. Основные приёмы  решения (разложение на множители, метод интервалов, 
введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

 
 
Раздел 7Логарифмы (6 часов). 
Понятие логарифма. Свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичные 

и натуральные логарифмы. 
 

Раздел 8. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (10 часов). 
Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические уравнения . Урав-
нения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные не-
равенства. Простейшие логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к про-
стейшим заменой неизвестного. 
 
 

Раздел 9. Синус и косинус угла, тангенс и котангенс угла. (8 часов) 
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Понятие угла. Радианная мера угла. Определение синуса , косинуса , тангенса и ко-
тангенса угла . Основные формулы тригонометрии. Основное тригонометрическое тожде-
ство и следствия из него.Формулы приведения 

 
Раздел 10.Формулы сложения (6 часов)  
Косинус разности и косинус суммы двух углов. Формулы для дополнительных уг-

лов. Синус суммы и синус разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов . 
Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Форму-
лы для тангенсов  

 
Раздел 11.Тригонометрические функции числового аргумента (6 часов) 
Тригонометрические функции, область определения, множество значений, свойства,  

Наименьший положительный период. Монотонность. Чётные и нечётные функции. Об-
ратные тригонометрические функции.  

 
Раздел 12.Тригонометрические уравнения и неравенства (6 часа) 
Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим 

заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения 
уравнений. Однородные уравнения. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 
Простейшие неравенства для синуса и косинуса.  

 
 

Раздел 13. Аксиомы стереометрии и их следствия (2 часа) 
Предмет стереометрии. Понятие об аксиоматическом методе. Аксиомы стереомет-

рии. Некоторые следствия из аксиом.  
 
Раздел 14. Параллельность прямых и плоскостей (6 часов) 
Определение параллельных прямых в пространстве.Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Параллельность трёх прямых. Параллельность прямой и плоскости. 
Признак параллельности прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Признак скре-
щивающихся прямых. Свойства скрещивающихся прямых. Углы с сонаправленными сто-
ронами. Угол между прямыми. Понятие параллельных плоскостей. Признак параллельно-
сти плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Понятие параллелепипеда. Свойства 
граней и диагоналей. Понятие тетраэдра. Изображение пространственных фигур.  

 
Раздел 15.Перпендикулярность прямых и плоскостей  (6 часов) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые,  перпендикулярные к 
плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Построение взаимно пер-
пендикулярных прямой и плоскости. Взаимосвязь между параллельностью и перпендику-
лярностью прямых и плоскостей. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости.     
Понятие перпендикуляра и наклонной к плоскости. Расстояния от точки до плоскости. 
Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Рас-
стояние между скрещивающимися прямыми. 
     Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Перпендикуляр-
ность плоскостей. Симметрия относительно оси и симметрия относительно плоскости. 
Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.Двугранный угол. Признак перпен-
дикулярности двух плоскостей.  Прямоугольный параллелепипед. Свойства диагоналей 
прямоугольного параллелепипеда. Многогранный угол. 

 
Раздел 16. Многогранники (6 часов). 

 

— 11 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранникиПризма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверх-
ность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пира-
мида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

 
Раздел 17.Итоговое  занятие 1 семестра (2 часа). 
 
 

2 семестр 
 
 
Раздел 1. Функции и их графики (6 часов) 
Понятие элементарной и сложной функции. Суперпозиция функций. Аргумент и 

значение функции, область определения и область изменения функции. Ограниченность 
функции. Чётность, нечётность, периодичность функции. Промежутки возрастания и убы-
вания, знакопостоянства, нули функции. Основные способы преобразования графиков. 

 
Раздел 2.Обратные функции (2 часа). 
Понятие обратной функции. Графики взаимнообратных функций. 
 
Раздел 3. Производная функции. (14 часов). 
Понятие производной. Вычисление производных с помощью определения. Физиче-

ский смысл производной. Производная суммы. Производная произведения, производная 
частного. Производная элементарных функций. Производная сложной функции. 

 
Раздел 4.Применение производной (16 часов). 
Максимум и минимум функции. Геометрический смысл производной. Уравнение ка-

сательной. Приближённые вычисления. Возрастание и убывание функции. Производные 
высших порядков. Выпуклость и вогнутость графика функции. Экстремум функции с 
единственной критической точкой. Задачи на максимум и минимум. Построение графикив 
функций с применением производной. 
Раздел 5. Первообразная и интеграл (14 часов). 
Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определённый интеграл. 
Формула Ньютона-Лейбница. Свойства определённых интегралов. Вычисление площадей 
с помощью определённого интеграла. 

 
Раздел 6. Векторы в пространстве. (8 часов) 
Понятие вектора. Равенство векторов. 
Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. Решение задач на приме-

нение сложения векторов и умножения вектора на число. 
Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение одного из трех ком-

планарных векторов по двум другим. Разложение вектора по трем некомпланарным век-
торам. 

 
Раздел 7. Метод координат в пространстве. (16 часов) 
Координаты точки и координаты вектора. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Прямоугольная система координат в про-
странстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координат точек. 
Простейшие задачи в координатах. 
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Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 
вектора на число. Координаты векторы. Скалярное произведение векторов. Длина вектора. 
Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между пря-
мыми и плоскостями. Уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 

Раздел 8.Тела вращения. (16 часов) 
Тела вращения. Поворот вокруг прямой. Понятие цилиндра. Цилиндр. Конус. Раз-

вёртки. Площадь боковой поверхности. Площадь полной поверхности.  Усеченный конус. 
Сфера. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плос-
кость к сфере. Площадь сферы. Вписанная и описанная сферы. Задачи на комбинации 
многогранников и фигур вращения. 

 
Раздел 9. Объёмы тел (18 часов). 
Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной 

призмы, основанием которой является прямоугольный треугольник.  
Объем прямой призмы и цилиндра. Призма, ее основание, боковые ребра. Высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Пирамида, ее основание , боковые реб-
ра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усечен-
ная пирамида. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем пирамиды. Объем 
конуса . Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр 
и икосаэдр). 

Объем шара и площадь сферы. Объем шарового сегмента, шарового конуса, сектора.  
Раздел 10.Элементы комбинаторики.( 6 часов) 
Основные понятия комбинаторики. Задачи на подсчёт числа размещений, перестано-

вок, сочетаний. Решение задач на перебор вариантов. Формула бинома Ньютона. Свойства 
биномиальных коэффициентов. Решение комбинаторных задач. 

Раздел 11.Элементы теории вероятности. Элементы математической статистики. (10  
часов) 

События, вероятность события, сложение и умножение вероятностей. Понятие о неза-
висимости событий. Дискретная случайная величина, закон её распределения. Числовые 
характеристики дискретной случайной величины. 

Представление данных (таблицы, диаграммы, графики), генеральная совокупность, 
выборка, среднее арифметическое, медиана. 

Понятие о задачах математической статистики. Решение практических задач с приме-
нением вероятностных методов 

Раздел 12.Заключительное повторение при подготовке к промежуточной аттестации. 
(6 часов). 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 семестр 
 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

1 Теория множеств. 4 
2 Числа и выражения. 4 
3 Рациональные уравнения и неравенства. 10 
4 Корень степени n 6 
5 Степень положительного числа 6 

6 Равносильность уравнений и неравенств. Иррациональные урав-
нения и неравенства 8 

7 Логарифмы 6 
8 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 10 
9 Синус и косинус угла. Тангенс и котангенс угла. 8 
10 Формулы сложения 6 
11 Тригонометрические функции числового аргумента 6 
12 Тригонометрические уравнения и неравенства 6 
13 Аксиомы стереометрии и их следствия 2 
14 Параллельность прямых и плоскостей 6 
15 Перпендикулярность прямых и плоскостей 6 
16 Многогранники 6 
17 Итоговое занятие 2 
 Всего 102 

 
2семестр 

 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

1 Функции и их графики. 6 
2 Обратные функции 2 
3 Производная функции. 16 
4 Применение производной. 18 
5 Первообразная и интеграл. 18 
6 Векторы в пространстве. 8 
7 Метод координат в пространстве 14 
8 Тела вращения 14 
9 Объемы тел. 14 
10 Элементы комбинаторики. 6 

11 Элементы теории вероятности. Элементы математической стати-
стики. 10 

12 Заключительное повторение при подготовке учащихся  к 
промежуточной аттестации.  6 

13 Промежуточная аттестация 18 
 Всего 150 
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4. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. и др. Алгебра и начала мате-
матического анализа. 10 класс. Базовый и углублённый уровни.АО Издательство 
«Просвещение»; 2018 г., 432 с. 

2. Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. и др. Алгебра и начала мате-
матического анализа. 11 класс. Базовый и углублённый уровни.АО Издательство 
«Просвещение»; 2018 г., 464 с. 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и углублен-
ный уровни). 10–11 классы. АО Издательство «Просвещение»; 2019 г., 287 с. 

4. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы : Базовый и углубленный 
уровни / (Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.). – М. : Просвещение, 
2016.  

5. Клетеник, Д.В. Сборник задач по аналитической геометрии. [Электронный 
ресурс]: учеб. пособие / Д.В. Клетеник - 17-е изд., стер. -СПб.: Лань, 2011. - 
224с. - Загл. с экрана. - Режим доступа: 
http://www.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=43&pl1_id=723 

6. Решебник к сборнику задач по курсу математического анализа Бермана. [Элек-
тронный ресурс]: учеб. пособие / Г.Н. Берман - 2-е изд., стер. - СПб.: Лань, 
2011. - 608с. - Загл. с экрана. - Режим досту-
па:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=674 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
В результате изучения учебного предмета: 
Обучающийся на базовом уровне научится: 

– представлять  строение Солнечной системы, эволюцию звезд и Вселенной, 
пространственно-временные масштабы Вселенной; 

– понимать  сущность  наблюдаемых во Вселенной явлений; 
– владеть основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенно  пользоваться астрономической терминологией и 
символикой. 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
- представлять  значение  астрономии в практической деятельности человека и 
дальнейшем научно-техническом развитии; 
–  осознавать  роль  отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1 семестр 
 

Тема 1. ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ. СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Структура и масштабы Вселенной. Осо-

бенности астрономических методов исследования. Наземные и космические телескопы, 
принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнитное излучение как источник 
информации о небесных телах. Практическое применение астрономических исследова-
ний. История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 
Земли, полет Ю.  А.  Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 
 Тема 2. ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки 
небесной сферы. Небесные координаты. Звездные карты. Видимое движение звезд на раз-
личных географических широтах. Связь видимого расположения объектов на небе и гео-
графических координат наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение 
Солнца. Эклиптика. Видимое движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и 
календарь. 

 
 Тема 3. СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становле-
ние гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 
Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. 

 
Тема 4. ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Го-
ризонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Опреде-
ление массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических ап-
паратов в Солнечной системе. 

 
2 семестр 

 
Тема 5. ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна 
— двойная планета. Космические лучи. Исследования Луны космическими аппаратами. 
Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и 
Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астеро-
иды, планеты-карлики, кометы. Метеоры, болиды и метеориты. Астероидная опасность. 

  
Тема 6. ЗВЕЗДЫ 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Методы астрономиче-
ских исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследова-
ния. Закон Стефана-Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная 
активность и ее влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные 
связи. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный 
параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных клас-
сов звезд. Эффект Доплера. Диаграмма «спектр — светимость» («цвет — светимость»). 
Массы и размеры звезд. Двойные и кратные звезды. Гравитационные волны. Модели 
звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция 
звезд различной массы. Закон смещения Вина. 
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Тема 7. ГАЛАКТИКА «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. 

Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» 
массы (темная материя). 

  
Тема 8. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Осно-
вы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 
Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. 
Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

 
Тема 9. ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 
жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соедине-
ния в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 
другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 
своем существовании. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 семестр 
 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

1 Предмет астрономии. Связь с другими науками 2 
2 Основы практической астрономии 5 
3 Строение Солнечной системы 4 
4 Законы движения небесных тел 5 
 Итоговое занятие 1 
 Всего 17 

 
2 семестр 

 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

5 Природа тел Солнечной системы 8 
6 Звезды 6 
7 Галактика «Млечный путь» 2 
8 Строение и эволюция Вселенной 3 
9 Жизнь и разум во Вселенной 2 
 Итоговое занятие 1 
 Всего 22 
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4. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Астрономия : учебное пособие для СПО / А. В. Коломиец [и др.] ; отв. ред. А. В. 

Коломиец, А. А. Сафонов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 277 с. — (Серия : Про-
фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08243-2. Режим доступа: https://biblio-
online.ru/viewer/88712D63-7F11-4656-AC46-0382875E34CB/astronomiya#page/1–ЭБС 
«Юрайт». 

2. Язев, С. А. Астрономия. Солнечная система : учебное пособие для СПО / С. А. 
Язев ; под науч. ред. В. Г. Сурдина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 336 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08245-6. 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/F366D561-F55F-42C4-A2B4-
C2819B01CD06/astronomiya-solnechnaya-sistema#page/1–ЭБС «Юрайт». 

3. Бредихин, Ф. А. О хвостах комет / Ф. А. Бредихин. — М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 236 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-04106-4. Режим доступа: 
https://biblio-online.ru/viewer/B8D2DE27-9278-4895-8639-CDC234000C26/o-hvostah-
komet#page/1-ЭБС «Юрайт». 

4. Перельман, Я. И. Занимательная астрономия / Я. И. Перельман. — М. : Издатель-
ство Юрайт, 2018. — 182 с. — (Серия : Открытая наука). — ISBN 978-5-534-07253-2. Ре-
жим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/50DB2F5C-DD7C-4FF7-A70F-
B3D0A7B136D6/zanimatelnaya-astronomiya#page/1 ЭБС «Юрайт». 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
                                                       
 В результате изучения учебного предмета «Физическая культура» на уровне средне-
го общего образования: 

 
 Обучающийся на базовом уровне научится: 
 – определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
– знать способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленно-
сти;  
– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей 
направленности;  
– характеризовать индивидуальные особенности физического и психического развития; 
 – характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, опреде-
лять их целевое назначение и знать особенности проведения; 
 – составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы оздоровительной 
и адаптивной физической культуры; 
 – выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных си-
стем физического воспитания;  
– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, приме-
нять их в игровой и соревновательной деятельности; 
 – практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 
 – практически использовать приемы защиты и самообороны;  
– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной направленности; 

 – определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 
качеств;  
– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 
упражнениями;  
– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 
 Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться:  
– самостоятельно организовывать и осуществлять физкультурную деятельность для про-
ведения индивидуального, коллективного и семейного досуга;  
– выполнять требования физической и спортивной подготовки, определяемые вступитель-
ными экзаменами в профильные учреждения профессионального образования;  
 – проводить мероприятия по коррекции индивидуальных показателей здоровья, умствен-
ной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств по ре-
зультатам мониторинга;   
 – выполнять технические приемы и тактические действия национальных видов спорта;  
 – выполнять нормативные требования испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  
– осуществлять судейство в избранном виде спорта;  
  -составлять и выполнять комплексы специальной физической подготовки Физическая 
культура комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО 
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                               2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
                                                             1 семестр 
      
 Раздел 1. Легкая атлетика 

 
Тема 1.1 Кроссовая подготовка. 
 Бег по равнинной и пересеченной местности.  
Разминка (общеразвивающие упражнения (ОРУ) в парах), беговые упражнения. 
Упражнения на развитие физических качеств, быстроты.  
Бег на короткие дистанции (100м). Эстафетный бег. 
 
Тема 1.2 Кросс по пересеченной местности. 
 Общеразвивающие упражнения(ОРУ). Специально беговые упражнения (СБУ). Подвиж-
ные игры с применением коротких отрезков. 
 
Тема 1.3. Бег на короткие дистанции. Техника метания гранаты. 
 Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 
Спринтерский бег. Бег с низкого старта, стартовое ускорение, бег по дистанции, финиши-
рование. Выполнение команд «На старт», «Внимание», «Марш». 
Бег на 100м с низкого старта. 
Упражнения на развитие физических качеств. 
Техника метания гранаты. Основы техники метания. Фазы: исходное положение, создание 
предварительной скорости движения метателя со снарядом, Обгон снаряда. Финальное 
усилие и выпуск снаряда, Сохранение равновесия.  
 
Тема 1.4 Совершенствование техники бега на короткие дистанции.  
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 
 Бег 100, 200м, бег по дистанции, финиширование.  
Упражнения на развитие физических качеств. 
 
Тема 1.5 Совершенствование техники эстафетного бега. 
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 
Техника передачи эстафетной палочки по прямой.  
Техника передачи эстафетной палочки на вираже.  
Соблюдение передачи эстафетной палочки в «коридоре». Эстафета 4х100м 
 
Тема 1.6. Совершенствование техники бега на средние дистанции (низкий, высокий 
старт). 
Разминка (бег, общеразвивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения). 
Бег на средние и длинные дистанции. 
Бег с высокого старта, стартовый разгон, бег по дистанции, бег по виражу, финиширова-
ние. 
 
Тема 1.7 Выполнение зачетного норматива в беге на 100м. 
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения). 
 
Тема 1.8 Совершенствование бега на средние дистанции. Общая физическая подго-
товка (скоростно-силовых способностей, общей выносливости). 
Разминка (бег, общеразвивающие упражнения (ОРУ), беговые упражнения. 
Упражнения на развитие физических качеств. 
 

 

— 3 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование  
 

Тема 1.9 Выполнение зачетного норматива в беге на 400 и 800м. 
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 
Специально – подготовительные упражнения. 
Упражнения на развитие физических качеств. 
 
Тема 1.10 Неделя общей физической подготовки. Зачетное упражнение: прыжок в 
длину с места. 
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 
Специально – подготовительные упражнения. 
Упражнения на развитие физических качеств. 
Зачетное упражнение прыжок в длину с места.  
 
 

Раздел 2. Футбол 
 

Тема 2.1. Техника и правила игры в футбол.  
Техника безопасности при игре. 
Правила игры в футбол. 
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений. 
Исходное положение (стойки), перемещения. 
 
Тема 2.2. Техника передвижений. Учебная игра. 
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений. 
Выполнение комплекса упражнений для развития скоростных способностей. 
Выполнение специальных беговых упражнений 
Бег по прямой, бег с изменением скорости и направления; приставным и скрестным шагом 
(влево и вправо). 
Прыжки вверх толчком двух ног с места и толчком одной и двух ног с разбега.  
Повороты во время бега налево и направо.  
 
Тема 2.3. Удары, остановки, отбор мяча. Учебная игра. 
Разминка (бег, ОРУ) Выполнение специальных беговых упражнений. 
Остановки во время бега (выпадом и прыжками на ноги). 
Выполнение упражнений с ударами по катящемуся, летящему мячу средней частью подъ-
ема ноги, внутренней частью подъема ноги, носком. 
Выполнение упражнений с остановкой мяча ногой, грудью.   
Выполнение упражнений с остановкой мяча ногой, грудью.  
 
Тема 2.4 Специальная физическая подготовка. Учебная игра. 
Разминка (бег, ОРУ). Выполнение специальных беговых упражнений. 
 
Тема 2.5. Специальная физическая подготовка. Выполнение контрольного нормати-
ва. 
Выполнение ОРУ с отягощениями. Выполнение специальных беговых упражнений. 
Сдача контрольного норматива. Удары по мячу на дальность; ведение мяча с обводкой 
стоек и удар по воротам. 
 
 
 
                                                      Раздел 3. Гимнастика 
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Тема 3.1 Терминология гимнастических упражнений. Виды гимнастики. 
Классификация видов гимнастики. 
Термины общеразвивающих упражнений. 
Термины упражнений на снарядах. 
 
Тема 3.2 Строевые приемы и передвижения. 
Разминка (бег, ОРУ). Строевые упражнения, перестроения. Одежда, обувь, инвентарь и 
место занятий гимнастикой. Построения и перестроения. Шеренга, колонна, размыкание. 
Расчет по порядку. Рапорт, ходьба в ногу. Повороты на месте и в движении.  Выполнение 
команд.  Общеразвивающие упражнения без предметов. Акробатические упражнения. 
Группировка, перекаты, кувырки, стойка на лопатках, «мост». Упражнения на турнике 
(брусьях). 
 Строевые упражнения, перестроения 

 
Тема 3.3 Утренняя гигиеническая гимнастика.  
Разминка (бег, ОРУ). Строевые упражнения, перестроения. 
Принцип подбора и составление комплексов упражнений утренней гигиенической гимна-
стики.  Правила записи упражнений. Последовательность их выполнения. Кувырки. 
 
Тема 3.4. Совершенствование техники упражнений по ритмической гимнасти-
ке(девушки), упражнения с гантелями (юноши). 
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 
Подготовительные упражнения, помощь и страховка 
Разучивание комплекса упражнений по ритмической гимнастике. 
Комплекс упражнений на развитие силовых способностей и силовой выносливости. 
Страховка и помощь  
 
Тема 3.5. Освоение и совершенствование акробатических упражнений (для юношей 
и девушек). 
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 
Стойка на лопатках, стойка на голове, переворот в сторону. 
Страховка и помощь 
Сдача контрольного норматива отжимание. 
 
Тема 3.6. Освоение и совершенствование упражнений в висах и упорах на перекла-
дине. 
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения)  
Хваты (хват сверху, хват снизу, разный хват, скрестный хват). Низкая перекладина:  
подъем переворотом махом одной и толчком другой, махом, повороты в упоре, соскок ду-
гой. Высокая (обычная) перекладина: вис, размахивание в висе, подъем силой, соскок ма-
хом, вперед. 
Страховка и помощь  
 
Тема 3.7. Освоение и совершенствование опорных прыжков (прыжок, согнув ноги 
через козла в длину). Выполнение зачетных нормативов. Зачет  
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 
Опорные прыжки. Прыжок ноги врозь (козел в ширину, 115 см.). 
Подготовительные упражнения, помощь и страховка. 
Сдача контрольного норматива приседание на одной ноге.  
Тема 3.8 Подготовка к ГТО. 
Разминка (бег, ОРУ) Упражнения на развитие силы, гибкости.  

 

— 5 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование  
 

  
                                                         2 семестр  
 
                                                 Раздел 4. Волейбол 
 
Тема 4.1 Техника безопасности игры в волейбол. Совершенствование техники пере-
движений, остановок, поворотов, стоек 
Разминка (общая физическая подготовка ОФП, специальная физическая подготовка 
СФП). Основные правила игры.  
Правила безопасности. 
Техника передвижений по площадке, двойной шаг, стойки, повороты. 
 
Тема 4.2   Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек  
Разминка (ОФП, СФП) 
Правила безопасности. 
Техника передвижений по площадке, прием и подача мяча в стойке, повороты. Работа в 
парах. 
 
Тема 4.3 Совершенствование техники приема и передач мяча. Общая физическая 
подготовка (развитие физических качеств). 
Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 
Выполнить перемещение по площадке, прыжки, падения, двойной шаг, скачок, бег, ша-
гом, стойки.  
Выполнить прием мяча снизу одной в падении, снизу двумя в падении, снизу одной или 
двумя в опорном положении. 
 Блокирование (групповое втроем, вдвоем, индивидуальное).  
 
Тема 4.4. Приемы техники защиты. 
Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 
Выполнить перемещения по площадке, прыжки, падения, двойной шаг, скачок, бег, ша-
гом, стойки.  
Выполнить прием мяча снизу одной в падении, снизу двумя в падении, снизу одной или 
двумя в опорном положении. 
 Блокирование (групповое втроем, вдвоем, индивидуальное).  
 
 
Тема 4.5 Приемы техники нападения. 
Выполнение ОРУ для развития выносливости. 
Основные правила игры.  
Правила безопасности. 
Выполнения передач: снизу, сверху в нападении, в прыжке, в опорном положении. 
Выполнение подач: в прыжке, нижние, верхние боковые, прямые 
 Перемещения по площадке, прыжки, падения, двойной шаг, скачок, бег, шагом, стойки.  
 
Тема 4.6 Техника владения мячом: прием мяча, блокирование. Выполнение кон-
трольных нормативов.  Двухсторонняя игра. 
Разминка (СФП)  
 
 Тема 4.7 Развитие двигательных качеств (силовых качеств, скоростных способно-
стей), учебная игра. 
Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 
Упражнения на развитие выносливости. 
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Упражнения на развитии скоростных способностей. 
— упражнения в преодолении собственного веса (приседания, подтягивания, прыжковые 
упражнения и др.); 
— упражнения с партнером (приседания, перетягивания и др.); 
— упражнения с отягощением (с гирями, штангой, гантелями и др.); 
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.  
 
 
Тема 4.8 Учебная игра. Специальная физическая подготовка. Выполнение кон-
трольного норматива.   
Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 
Упражнения на развитие прыгучести.  
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры.  
Выполнение зачетных нормативов передача мяча двумя руками сверху и снизу над собой; 
верхняя прямая подача из-за лицевой линии; учебная игра с соблюдением правил.  
 
                                             Раздел 5. Ручной мяч 
  
Тема 5.1 Техника безопасности игры в ручной мяч. Совершенствование техники 
приема и передач мяча. Игра ручной мяч. 
Выполнение ОРУ.  Беговые упражнения. 
Передача и ловля мяча в тройках. 
Передача и ловля мяча с отскоком от площадки. 
 
Тема 5.2 Игра ручной мяч. 
Разминка. Выполнение ОРУ. Беговые упражнения. 
Игра ручной мяч. 
 
Тема 5.3 Совершенствование верхней прямой подачи мяча. 
Разминка. ОФП. Беговые упражнения. 
Броски мяча из опорного положения с сопротивлением защитнику. 
Учебная игра. 
 
Тема 5.4 Подача мяча по зонам. 
Разминка. ОФП. Беговые упражнения. 
Перехваты мяча, выбивание или отбор мяча, тактика игры, скрестное  перемещение, под-
страховка защитника, нападение,  контратака. 
 
Тема 5.5 Выполнение контрольного норматива. 
  
 Раздел 6. Баскетбол  
 
 Тема 6.1 Техника безопасности при игре в баскетбол. Совершенствование техники 
передвижений, остановок, поворотов, стоек 
Разминка. Выполнение ОРУ. Беговые упражнения. 
Техника перемещений: основная стойка, бег обычный и приставными шагами с изменени-
ем направления и скорости, старты, прыжки, остановки 
 
Тема 6.2 Совершенствование ловли и передачи мяча 
Разминка. Выполнение ОРУ. Беговые упражнения. СФП. 
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Техника владения мячом: жонглирование, ловля мяча.  Передача мяча на месте, в движе-
нии, двумя руками от груди и сверху, одной рукой от плеча. Ведение мяча правой(левой) 
рукой на месте и в движении с изменением направления и скорости движений.  
 
Тема 6.3 Совершенствование ловли и передачи мяча. Общая физическая подготовка. 
Разминка. Выполнение ОРУ. Беговые упражнения. 
Развитие двигательных качеств (скоростно-силовых способностей) 
Передача мяча на месте, в движении, двумя руками от груди и сверху, одной рукой от 
плеча. Ведение мяча правой(левой) рукой на месте и в движении с изменением направле-
ния и скорости движений. Работа в парах в движении с бросками мяча от груди, одной 
двумя руками. 
 
Тема 6.4 Техника игры в нападении. 
Разминка (индивидуальная и командная). 
Основные правила игры.  
Техника передвижения: ходьба, бег (рывок), прыжки (толчком двумя, одной ногами, с 
разбега), остановки, повороты (вперед, назад ).  
 
Тема 6.5 Техника владения мячом. 
Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 
Техника владения мячом: 
Ловля мяча (одной, двумя руками); передача мяча (двумя руками от груди, сверху, снизу, 
одной рукой от плеча, от головы, снизу, сбоку); скрытая передача мяча за спиной. 
Ведение мяча: с высоким отскоком (со зрительным и без зрительного контроля) с низким 
отскоком (со зрительным и без зрительного контроля) 
Обводка соперника (с изменением высоты отскока, направления, скорости, с поворотом и 
переводом мяча). 
Броски в корзину (одной и двумя руками: сверху, снизу, от груди, сверху вниз, добива-
ние), с вращением мяча, с отскоком от щита, без отскока от щита.  
 
Тема 6.6 Техника игры в защите. 
Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 
Техника передвижений: стойка (с выставленной вперед ногой, со ступнями на одной ли-
нии), ходьба, бег, прыжки, остановки, повороты.  
Техника овладения мячом и противодействие: выбивание (из рук соперника, выбивание 
при ведении), отбивание, накрывание, перехват, вырывание, взятие отскока.  
 
Тема 6.7 Специальная физическая подготовка. Учебная игра. 
Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 
Выполнение упражнений на развитие физических способностей, обеспечивающих эффек-
тивность игровой деятельности (прыгучесть, скоростные способности, мощность мета-
тельных движений, игровая ловкость и выносливость -атлетическая подготовка). 
Двухсторонняя игра с применением освоенных элементов техники игры. 
 
Тема 6.8 Выполнение контрольного норматива. Учебная игра. 
Выполнение ОРУ, беговые упражнения. 
Выполнение зачетных нормативов штрафные броски; ведение мяча с броском 
 

 
 
                                                    Раздел 7. Плавание 
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Тема 7.1 Теоретические сведения. (Правила поведения в бассейне). 
Беседа на тему «Правила поведения в бассейне. Личная гигиена». 
Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения при плавании 
брасом и кролем). Имитационные упражнения. 
Свободное плавание. 
Дыхательные упражнения.  
 
Тема 7.2 Совершенствование техники плавания различными способами. «Брасс» 
Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения при плавании 
брасом) 
Подготовительные упражнения для плавания спортивными способами.  
Плавание брасом. 
Дыхательные упражнения.  
 
Тема 7.3 Совершенствование техники плавания различными способами. «кроль на 
груди», «кроль на спине» 
Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения при плавании 
брасом и кролем). 
Подготовительные упражнения для плавания спортивными способами.  
Плавание способом кроль на груди, кроль на спине. 
 Дыхательные упражнения.  
 
  
Тема 7.4 Совершенствование техники плавания различными способами «На боку».  
Разминка на суше (ОРУ, ознакомление с элементами техники движения при плавании 
способом на боку) 
Подготовительные упражнения для плавания спортивными способами.  
Плавание способом на боку. 
 
Тема 7.5 Выполнение контрольного норматива. 
Разминка на суше (ОРУ, совершенствование техники движения при плавании брасом и 
кролем). 
Преодоление дистанции 50 метров вольным стилем. 
Ныряние в длину (юноши-15 м; девушки-10 м.).  
 
                                         Раздел 8. Легкая атлетика 

 
Тема 8.1 ОФП. Бег на короткие дистанции (100м). Эстафетный бег 
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 
 Бег 100, 200м, бег по дистанции, финиширование.  
Упражнения на развитие физических качеств. 
 
Тема 8.2 ОФП. Совершенствование техники эстафетного бега (техника передачи эс-
тафетной палочки) Эстафета 4х100м. 
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 
Техника передачи эстафетной палочки по прямой.  
Техника передачи эстафетной палочки на вираже.  
Соблюдение передачи эстафетной палочки в «коридоре». Эстафета 4х100м 
 
Тема 8.3 Техника и тактика бега на длинные дистанции (2000м.-дев., 3000м-он.). 
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 
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Специально – подготовительные упражнения. 
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 
Специально – подготовительные упражнения. 
Выполнение контрольного норматива: бег девушки 2000м, юноши 3000м. 
 
 
Тема 8.4 Кросс по пересеченной местности Спортивная игра. 
Общеразвивающие упражнения(ОРУ). Специально беговые упражнения (СБУ). Подвиж-
ные игры с применением коротких отрезков. 
 
Тема 8.5 ОРУ. СБУ. Выполнение зачетного норматива в беге на 400 и 800м. 
Разминка (бег, ОРУ, беговые упражнения) 
Специально – подготовительные упражнения. 
Упражнения на развитие физических качеств. 
 
Тема 8.6 Сдача нормативов комплекса «ГТО». 
Разминка (ОРУ, СБУ). 
Выполнение контрольных нормативов. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
  

1 семестр 
 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

1 
 
Раздел 1. Легкая атлетика 
 

24 

1.1  Кроссовая подготовка. 2 

1.2  Кросс по пересеченной местности. 2 

1.3  Бег на короткие дистанции. Техника метания гранаты. 2 
1.4 Совершенствование техники бега на короткие дистанции.  4 
1.5  Совершенствование техники эстафетного бега. 2 

1.6 
 Совершенствование техники бега на средние дистанции (низкий, 
высокий старт). 
 

2 

1.7  Выполнение зачетного норматива в беге на 100м. 
 2 

1.8 
 Совершенствование бега на средние дистанции. Общая физиче-
ская подготовка (скоростно-силовых способностей, общей вы-
носливости). 

4 

1.9  Выполнение зачетного норматива в беге на 400 и 800м. 2 

1.10  Неделя общей физической подготовки. Зачетное упражнение: 
прыжок в длину с места. 2 

2 
 
Раздел 2. Футбол 
 

10 

2.1  Техника и правила игры в футбол            2 
2.2  Техника передвижений. Учебная игра.            2 
2.3 Удары, остановки, отбор мяча. Учебная игра            2 
2.4  Специальная физическая подготовка. Учебная игра             2 

2.5  Специальная физическая подготовка. Выполнение контрольного 
норматива. 

           2 

 
 Раздел 3. Гимнастика 16 

3.1  Терминология гимнастических упражнений. Виды гимнастики. 2 
3.2  Строевые приемы и передвижения. 2 
3.3  Утренняя гигиеническая гимнастика. 2 

3.4 Совершенствование техники упражнений по ритмической гимна-
стике(девушки), упражнения с гантелями (юноши). 2 

3.5 Освоение и совершенствование акробатических упражнений (для 
юношей и девушек). 2 

3.6 Освоение и совершенствование упражнений в висах и упорах на 
перекладине  2 

3.7 
Освоение и совершенствование опорных прыжков (прыжок, со-
гнув ноги через козла в длину). Выполнение зачетных нормати-
вов. Зачет  

2 
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3.8 Подготовка к ГТО 2 
 Итоговое занятие: промежуточный зачет 1 
 Всего 51 

 
 

2 семестр 
 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

4 
  
Раздел 4.   Волейбол                                    
 

16 

    4.1 Тема 4.1 Техника безопасности игры в волей-
бол. Совершенствование техники передвижений, остановок, по-
воротов, стоек 

2 

 
    4.2 

Тема 4.2   Совершенствование техники передвижений, остановок, 
поворотов, стоек  2 

    
    4.3 

Тема 4.3 Совершенствование техники приема и передач мяча. 
Общая физическая  подготовка  (развитие  физических качеств). 2 

 
    4.4 

Тема 4.4. Приемы техники защиты  2 

    4.5 Тема 4.5 Приемы техники нападения. 2 
     
    4.6 

Тема 4.6 Техника владения мячом: прием мяча, блокирование. 
Выполнение контрольных нормативов.  Двухсторонняя игра. 
 

2 

    4.7 Тема 4.7 Развитие двигательных качеств (силовых качеств, ско-
ростных способностей), учебная игра. 2 

    4.8 Тема 4.8  Учебная игра. Специальная физическая подготовка. 
Выполнение контрольного норматива.   2 

     
     5 

 
Раздел 5.   Ручной мяч 14 

   5.1 Техника безопасности игры в ручной мяч. Совершенствование 
техники приема и передач мяча. Игра ручной мяч. 2 

   5.2 Игра ручной мяч  4 
   5.3 Совершенствование верхней прямой подачи мяча  4 
   5.4    Подача мяча по зонам 2 
   5.5 Выполнение контрольного норматива 2 
     6                                     Баскетбол 

 18 

    6.1  Техника безопасности при игре в баскетбол. Совершенствование 
техники передвижений, остановок, поворотов, стоек 2 

 
     6.2 

Совершенствование ловли и передачи мяча 2 

     6.3 Совершенствование ловли и передачи мяча. Общая физическая 
подготовка 2 

     6.4 Техника игры в нападении 2 
     6.5 Техника владения мячом 2 
     6.6 Техника игры в защите 2 
     6.7 Специальная физическая подготовка. Учебная игра 2 
     6.8 Выполнение контрольного норматива. Учебная игра 2 
     6.9 Учебная игра. Выполнение контрольного норматива 2 
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     7 Раздел 7. Плавание 9 
7.1  Теоретические сведения. Техника безопасности при занятиях 

плаванием в бассейне. Имитационные упражнения 2 

  
     7.2 

Совершенствование техники плавания различными способами 
,«Брасс» 2 

 
    7.3 

Совершенствование техники плавания различными способами 
«Кроль на груди», «Кроль на спине» 2 

 
    7.4 

Совершенствование техники плавания различными способами 
«На боку». Плавание вольным стилем 400м.  2 

 
    7.5 

Выполнение контрольного норматива. 1 

8   Раздел 8.  Легкая атлетика 9 

8.1 
 8.2 

ОФП. Бег на короткие дистанции (100м). Эстафетный бег 
ОФП. Совершенствование техники эстафетного бега(техника пе-
редачи эстафетной палочки) Эстафета 4х100м. 

2 

8.3 Техника и тактика бега на длинные дистанции (2000м.-дев., 
3000м-он.). 1 

    8.4 Кросс по пересеченной местности Спортивная игра. 2 

     8.5 ОРУ. СБУ.  Выполнение зачетного норматива  в беге на 400 и 
800м. 1 

     8.6 Сдача нормативов  комплекса ГТО 2 
 Итоговое занятие. Дифференцированный зачет 1 
 Всего 66 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
В результате изучения учебного предмета: 
Обучающийся на базовом уровне научится: 
 
Основы комплексной безопасности 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 
определяющих правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 
дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 
– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 
– действовать согласно указанию на дорожных знаках; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 
– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 
сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 
жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 
касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны 
окружающей среды для изучения и реализации своих прав и определения 
ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 
– распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 
– описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 
– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 
– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 
необходимости; 

– опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 
– распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 
– соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 
– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 
хобби; 
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– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 
современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 
поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 
действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 
разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 
асоциальное поведение на транспорте;  

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах 
и рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 
– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 
 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 
территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 
населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 
населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб 
по защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 
социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 
чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 
особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 
индивидуального дозиметрического контроля; 

– действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации;  
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 
– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
 
Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Фе-
дерации 

– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 
Федерации; 

– объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 
– оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 
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– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 
террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, 
составляющих правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму 
в Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 
осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 
Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 
экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 
реализации своих прав, определения ответственности;  

– распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 
деятельность; 

– распознавать симптомы употребления наркотических средств; 
– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 
средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 
Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 
Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

– описывать действия граждан при установлении уровней террористической 
опасности; 

– описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 
– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 
 
Основы здорового образа жизни 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 
жизни для изучения и реализации своих прав; 

– оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 
– описывать факторы здорового образа жизни; 
– объяснять преимущества здорового образа жизни; 
– объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 
– описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье 

человека;  
– раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 
– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на 

репродуктивное здоровье; 
– пользоваться официальными источниками для получения информации  о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 
 
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
оказания первой помощи; 
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– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 
помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

– оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 
– отличать первую помощь от медицинской помощи;  
– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 
– вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 
– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 
– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и 

санитарного назначения; 
– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 
– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 
– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 
определения ответственности;  

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 
инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 
инфекционных заболеваний; 

– классифицировать основные инфекционные болезни; 
– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 
– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 
 
Основы обороны государства 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
обороны государства; 

– характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 
– описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные 

приоритеты; 
– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  
– приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей;  
– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 
– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 
– оперировать основными понятиями в области обороны государства; 
– раскрывать основы и организацию обороны РФ; 
– раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 
– объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 
– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 
– характеризовать историю создания ВС РФ; 
– описывать структуру ВС РФ; 
– характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 
– распознавать символы ВС РФ; 
– приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 
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Правовые основы военной службы 

– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 
воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 
обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 
время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 
военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 
гражданина РФ; 

– характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 
– раскрывать организацию воинского учета; 
– комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 
– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению 

военной службы по призыву, контракту; 
– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 
– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 
– различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 
– описывать основание увольнения с военной службы; 
– раскрывать предназначение запаса; 
– объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  
– раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 
– объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

 
Элементы начальной военной подготовки 

– Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 
– использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой 

подготовки; 
– оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 
– выполнять строевые приемы и движение без оружия; 
– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из 

строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 
– выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 
– приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 
– описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата 

Калашникова; 
– выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и 

смазки;  
– описывать порядок хранения автомата; 
– различать составляющие патрона; 
– снаряжать магазин патронами; 
– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и 

патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 
– описывать явление выстрела и его практическое значение; 
– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного 

и убойного действия пули при поражении противника; 
– объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 
– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по 

неподвижным целям; 

 

— 6 — 



09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

– объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 
– выполнять изготовку к стрельбе; 
– производить стрельбу; 
– объяснять назначение и боевые свойства гранат; 
– различать наступательные и оборонительные гранаты; 
– описывать устройство ручных осколочных гранат;  
– выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 
– выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 
– объяснять предназначение современного общевойскового боя; 
– характеризовать современный общевойсковой бой; 
– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 
– выполнять приемы «К бою», «Встать»; 
– объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 
– выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 
– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 
– передвигаться по азимутам; 
– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и 
легкого защитного костюма (Л-1); 

– применять средства индивидуальной защиты; 
– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических 

характеристик (ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 
– описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 
– раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 
– выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

 
Военно-профессиональная деятельность 

– Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 
– объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 
– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военно-профессиональной деятельности; 
– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 
– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 
России, МЧС России.  
 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основы комплексной безопасности 

– Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью 
и влияет на нее . 
 
Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

– Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих 
защиту населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной 
безопасности. 
 
Основы обороны государства 
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– Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и 
модернизации ВС РФ; 

– приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в 
войнах и конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию. 
 
Элементы начальной военной подготовки 

– Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и 
фонаря; 

– определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 
– выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 
– выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 
– описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 
– выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 
– описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 
– выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового 

защитного комплекта (ОЗК). 
 
Военно-профессиональная деятельность 

– Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения 
военно-учетной специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России; 

– оформлять необходимые документы для поступления в высшие военно-учебные 
заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС 
России. 
 

 

— 8 — 



09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 семестр 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 
Тема 1.1. Введение. Здоровье и здоровый образ жизни.  
Тема 1.2. Факторы, способствующие укреплению здоровья. Правила личной гигиены 

и здоровье человека. 
Тема 1.3. Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Тех-

носфера как источник негативных факторов. 
Тема 1.4. Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление нарко-

тиков) и их профилактика.  
Тема 1.5. Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопас-

ность дорожного движения. 
Тема 1.6. Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья человека и об-

щества.  
Тема 1.7. Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура брач-

ных отношений.  
Тема 1.8 Опасности современных молодежных хобби. 
 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 
Тема 2.1. Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
Тема 2.2. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания. 
Тема 2.3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназначение, структура, задачи, реша-
емые для защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Тема 2.4. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны.  
Тема 2.5. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприя-

тия по защите населения.  
Тема 2.6. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  
Тема 2.7. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах 

чрезвычайных ситуаций.  
Тема 2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций.  
Тема 2.9. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской Федера-

ции.  
Тема 2.10. Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций.  

2 семестр 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность 
Тема 3.1. История создания Вооруженных Сил России.  
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Тема 3.2. Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации, рода войск.  

Тема 3.3. Воинская обязанность.  
Тема 3.4. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подго-

товка граждан к военной службе. 
Тема 3.5. Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные обязан-

ности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повсе-
дневный порядок жизни воинской части. 

Тема 3.6. Прохождение военной службы по контракту. 
Тема 3.7. Альтернативная гражданская служба.  
Тема 3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества.  
Тема 3.9. Воинская дисциплина и ответственность.  
Тема 3.10. Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки граждан по 

военно-учетным специальностям, особенности подготовки офицеров в различных учеб-
ных и военно-учебных заведениях. 

Тема 3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России.  
Тема 3.12. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Символы воинской 

чести.  
Тема 3.13. Элементы начальной военной подготовки 
 
Раздел 4. Основы медицинских знаний 
Тема 4.1. Понятие первой помощи. 
Тема 4.2. Понятие травм и их виды.  
Тема 4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания.  
Тема 4.4. Понятие и виды кровотечений.  
Тема 4.5. Первая помощь при ожогах.  
Тема 4.6. Первая помощь при воздействии низких температур.  
Тема 4.7. Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пу-

ти. 
Тема 4.8. Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление. 
Тема 4.9. Первая помощь при отсутствии сознания. Правила проведения непрямого 

(наружного) массажа сердца и искусственного дыхания. 
Тема 4.10. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика. 

Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 
Тема 4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.  
Тема 4.12. Основы ухода за младенцем. Духовность и здоровье семьи. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 семестр 
 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

1 
Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здо-
ровья  

1.1 Введение. Здоровье и здоровый образ жизни.  1 

1.2. 
Факторы, способствующие укреплению здоровья. Правила лич-
ной гигиены и здоровье человека. 
 

1 

1.3. 
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье чело-
века. Техносфера как источник негативных факторов. 2 

1.4. 
Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребле-
ние наркотиков) и их профилактика. 2 

1.5. 
Основные нормативные правовые акты, определяющие правила и 
безопасность дорожного движения 2 

1.6. 
Репродуктивное здоровье как составляющая часть здоровья чело-
века и общества. 2 

1.7. 
Правовые основы взаимоотношения полов. Брак и семья. Культу-
ра брачных отношений.  2 

1.8 Опасности современных молодежных хобби. 2 

2 
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности 
населения  

2.1. 
Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 2 

2.2 
Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, наиболее вероятных для данной местности и рай-
она проживания. 

2 

2.3 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС), история ее создания, предназна-
чение, структура, задачи, решаемые для защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. 

2 

2.4. 
Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 
страны.  2 

2.5 
Современные средства поражения и их поражающие факторы. 
Мероприятия по защите населения. 2 

2.6. 
Организация инженерной защиты населения от поражающих 
факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  2 

2.7. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводи-
мые в зонах чрезвычайных ситуаций.  

 
2 

2.8. Обучение населения защите от чрезвычайных ситуаций.  2 
2.9. Особенности экстремизма, терроризма и наркотизма Российской 1 
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Федерации.  

2.10. 
Государственные службы по охране здоровья и безопасности 
граждан. МЧС России — федеральный орган управления в обла-
сти защиты населения от чрезвычайных ситуаций.  

1 

 Промежуточная аттестация (Контрольная работа) 2 
 Всего 34 

 
2 семестр 

 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

3 
Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязан-
ность  

3.1. История создания Вооруженных Сил России.  2 

3.2. 
Организационная структура Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода 
Вооруженных Сил Российской Федерации, рода войск.  

2 

3.3 Воинская обязанность.  2 

3.4. 
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Доброволь-
ная подготовка граждан к военной службе. 2 

3.5. 

Призыв на военную службу. Общие, должностные и специальные 
обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, 
распределение времени и повседневный порядок жизни воинской 
части. 

2 

3.6. Прохождение военной службы по контракту. 1 
3.7. Альтернативная гражданская служба.  1 
3.8. Качества личности военнослужащего как защитника Отечества.  2 
3.9. Воинская дисциплина и ответственность.  2 

3.10. 

Военно-профессиональная деятельность: порядок подготовки 
граждан по военно-учетным специальностям, особенности подго-
товки офицеров в различных учебных и военно-учебных заведе-
ниях. 

2 

3.11. Боевые традиции Вооруженных Сил России.  1 

3.12. 
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Символы во-
инской чести.  1 

3.13. 
Элементы начальной военной подготовки 

 2 

4 
Раздел 4. Основы медицинских знаний 

  

4.1 Понятие первой помощи. 1 
4.2. Понятие травм и их виды.  1 
4.3. Первая помощь при синдроме длительного сдавливания.  1 
4.4. Понятие и виды кровотечений.  1 
4.5. Первая помощь при ожогах.  1 
4.6. Первая помощь при воздействии низких температур.  1 
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4.7. 
Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыха-
тельные пути. 1 

4.8. 
Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравле-
ние. 1 

4.9. 
Первая помощь при отсутствии сознания. Правила проведения 
непрямого (наружного) массажа сердца и искусственного дыха-
ния. 

1 

4.10. 
Основные инфекционные болезни, их классификация и профи-
лактика. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 1 

4.11. Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка. 1 
4.12 Основы ухода за младенцем. Духовность и здоровье семьи. 1 

 Итоговое занятие (дифференцированный зачет) 2 
 Всего 36 
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04629-8. - Режим доступа:https://biblio-online.ru/viewer/77FDED62-5E73-4B12-BA77-
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пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 350 с. — (Серия : Профессиональ-
ное образование). — ISBN 978-5-9916-9962-4. Режим доступа: https://biblio-
online.ru/viewer/B177F744-6F61-4C25-BB71-CA202B4457A3/bezopasnost-
zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-
chast-1#page/1– ЭБС «Юрайт» 

4. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (техно-
сфер-ная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО / С. В. Белов. — 5-е изд., 
пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 362 с. — (Серия : Профессиональ-
ное образование). — ISBN 978-5-9916-9964-8. Режим доступа: https://biblio-
online.ru/viewer/C7E36374-8626-472B-AEE6-EDA94D5F38FA/bezopasnost-
zhiznedeyatelnosti-i-zaschita-okruzhayuschey-sredy-tehnosfernaya-bezopasnost-v-2-ch-
chast-2#page/1– ЭБС «Юрайт» 

5. Безопасность жизнедеятельности : учебник и практикум для СПО / С. В. Абрамова 
[и др.] ; под общ. ред. В. П. Соломина. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 399 с. 
— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02041-0. - Режим 
доступа: https://biblio-online.ru/viewer/616CFB65-C2FE-4F36-B058-
49534E52FD6E/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti#page/1 – ЭБС «Юрайт» 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
В результате изучения учебного предмета  
 
Обучающийся на базовом уровне научится: 

- использовать знания о нормах родного языка и применять их в речевой практике. 
- использовать знания о видах речевой деятельности на родном языке (аудирование, 

чтение, говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружа-
ющими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-
турного общения; 

- использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 
сформированных навыков; 

- формировать понятия и систематизировать научные знания о родном языке; осо-
знавать взаимосвязи его уровней и единиц; осваивать базовые понятия лингвистики, ос-
новных единиц и грамматических категорий родного языка; 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

- формировать навыки проведения различных видов анализа слова (фонетического, 
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на род-
ном языке; 

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем исполь-
зуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

- владеть основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматиче-
скими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретению 
опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказы-
ваний в стремлении к речевому самосовершенствованию.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1 семестр 
 

Раздел 1 Родной язык и разновидности его употребления 

Тема 1 Родной (русский) язык – основа истории и сущность духовной культуры народа. 

Родной (русский) язык как система и развивающееся явление. Строй и употребление род-
ного (русского) языка. Разновидности родного (русского) разговорного языка: диалект, 
просторечие, разговорный язык. 

Раздел 2 Стилистические возможности языковых средств родного (русского) языка 

 Тема 2 Фонетика как раздел родного (русского) языка.  

Фонетические процессы, характерные для региона. Понятие исторического чередования в 
области гласных и согласных звуков. Отличие исторического чередования от фонетиче-
ского. 

Тема 3 Лексика и фразеология родного (русского) языка.  

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Славянизмы. «Поэтическая лексика». Прямое и пере-
носное значение слова. Крылатые слова и выражения.  

Тема 4 Морфология и синтаксис родного (русского) языка.  

Стилистическое использование морфологических форм существительных, прилагатель-
ных, местоимений. Выразительные возможности глаголов. Причастия и деепричастия. 
Типы предложений, их соотносительность. Порядок слов – основа синтаксической сино-
нимики родного (русского) языка. 

Раздел 3 Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка 

Тема 5 Средства художественной изобразительности родного (русского) языка.  

Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные формы «словесной инструментов-
ки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. Ритм и интонация в прозе и в 
стихах. 

Раздел 4 Языковая культура как показатель духовно-нравственного развития личности 

Тема 6 Родной (русский) язык и культура речи. 

 Современная концепция культуры речи. Речевой этикет. Коммуникативные качества ре-
чи: правильность, точность, последовательность, чистота, выразительность, богатство 
(разнообразие).  

Тема 7 Языковые средства. 

Языковые средства, обеспечивающие или, наоборот, нарушающие коммуникативные ка-
чества речи. Уместность того или иного способа словесного выражения.  

 

 
2 семестр 

Раздел 1 Лингвостилистический анализ текста как средство изучения родного языка 

 

— 3 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 

Тема 1 Признаки текста 

Способы связи частей текста. Текст как единство неязыкового содержания и языкового 
(словесного) выражения родного (русского) языка.  

Тема 2 Содержание и идея текста  

 Идейно-смысловая и эстетическая стороны содержания текста. Пути и приёмы лингво-
стилистического анализа текста предметно – логические и эмоционально – экспрессивные 
стороны содержания текста и способы их словесного выражения.  

Раздел 2 Лингвостилистический анализ лирического текста 

Тема 3 Лирика, ее отличительные черты. 

Народная лирика: песня обрядовая и бытовая, частушка. Лирика литературная: ода, эле-
гия, сатира, эпиграмма, эпитафия. Источники богатства и выразительности русской речи. 
Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 
конструкций.  

Тема 4 Стилистические функции порядка слов.  

Ритм и интонация в стихах. Ограничения, накладываемые на выбор слов и синтаксических 
конструкций требованиями стихосложения, преодоление этих ограничений 

Раздел 3 Лингвостилистический анализ прозаического текста 

Тема 5 Лексика. 

Многозначность слова. Омонимы. Синонимы и антонимы. Паронимы. Архаизмы, исто-
ризмы и неологизмы. Славянизмы. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Эмо-
ционально окрашенные слова. «Поэтическая лексика». Прямое и переносное значения 
слов. 

Тема 6 Морфология.  

Стилистическое использование морфологических форм существительных, прилагатель-
ных, местоимений. Выразительные возможности глагола. Виды и времена. «Переносное 
употребление» времен. Наклонения. Причастия и деепричастия. 

Тема 7 Синтаксис.  

Типы предложений, их соотносительность. Соотносительность способов выражения глав-
ных и второстепенных членов предложения. Бессоюзная и союзная связь, сочинение и 
подчинение предложений. 

Виды средств художественной изобразительности. Эпитет, сравнение, аллегория, пери-
фраза. Тропы: метафора, метонимия, ирония, гипербола, олицетворение, синекдоха, лито-
та. Фигуры: анафора, антитеза, градация, оксюморон, острота, параллелизм, повторение, 
риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение, умолчание, 
эллипсис, эпифора. 
Раздел 4 Коммуникативно-эстетические возможности родного языка 
 
Тема 8 Средства художественной изобразительности родного (русского) языка. 
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Тропы и фигуры родного (русского) языка. Основные формы «словесной инструментов-
ки»: аллитерация, ассонанс, звуковые повторы, звукопись. 
 
Раздел 5 Функциональные разновидности языка 
Тема 9 Разговорная речь. 
 
Тема 10 Официально-деловой стиль 
 
Деловое письмо, его структурные элементы и языковые особенности. 
Тема 11. Учебно-научный стиль 
 
Тема 12 Публицистический стиль 

Виды переработки информации. 

Тема 13 Язык художественной литературы.  

Диалогичность в художественном произведении. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 семестр 
№ 
п/п 

Раздел/Тема Количество  
часов 

1 Родной язык и разновидности его употребления 1 
1.1 Родной (русский) язык – основа истории и сущность духовной 

культуры народа. 
 

2 Стилистические возможности языковых средств родного (рус-
ского) языка 

8 

2.1 Фонетика как раздел родного (русского) языка. 2 
2.2 Лексика и фразеология родного (русского) языка. 2 
2.3 Морфология и синтаксис родного (русского) языка. 4 
3 Коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) 

языка 
4 

3.1 Средства художественной изобразительности родного (русского) 
языка. 

4 

4 Языковая культура как показатель духовно-нравственного раз-
вития личности 

3 

4.1 Родной (русский) язык и культура речи. 2 
4.2 Языковые средства. 1 

 Итоговое занятие 1 
 Всего 17 

 
2 семестр 

 
№ 
п/п 

Раздел/Тема Количество  
часов 

1 Лингвостилистический анализ текста как средство изучения 
родного языка 

4 

1.1 Признаки текста 2 

1.2 Содержание и идея текста 2 
2 Лингвостилистический анализ лирического текста 4 

2.1 Лирика, ее отличительные черты. 2 
2.2 Стилистические функции порядка слов. 2 
3 Лингвостилистический анализ прозаического текста 6 

3.1 Лексика. 2 
3.2 Морфология. 2 
3.3 Синтаксис. 2 
4 Коммуникативно-эстетические возможности родного языка 2 

4.1 Средства художественной изобразительности родного (рус-
ского) языка. 

2 

5 Функциональные разновидности языка 5 
5.1  Разговорная речь. 1 
5.2 Официально-деловой стиль 1 
5.3 Учебно-научный стиль 1 
5.4 Публицистический стиль 1 
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5.5 Язык художественной литературы. 1 
 Итоговое занятие 1 
 Всего 

 
22 

 

— 7 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 

4. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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3. «Русский язык Стилистика устной речи». Самокрутова Л.В., Сорока О.В. /Учебное 
электронное издание. /Тамбов. Издательство ФГБОУ ВО «ТГТУ» 2017. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
В результате изучения учебного предмета «Информатика»: 
 
Обучающийся на базовом уровне научится: 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 
условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 
несложные логические уравнения; 

– находить оптимальный путь во взвешенном графе; 
– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 
создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 
несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 
алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 
алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 
базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 
алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 
типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 
(время работы, размер используемой памяти);  

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 
объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 
объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 
моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 
моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 
решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 
персонального компьютера и классификации его программного обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 
предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 
запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 
поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 
разработанную базу данных; 

– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 
материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 
технических средств ИКТ;  

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 
компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 
 

Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
– выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов;  
– переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную и обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в 
двоичной, восьмеричной и шестнадцатеричной системах счисления;  
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– использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных 
объектов и процессов; 

– строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 
сообщений, используя условие Фано;  

– понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках 
задач поиска и сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

– использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде 
программирования, включая тестирование и отладку программ; использовать основные 
управляющие конструкции последовательного программирования и библиотеки 
прикладных программ; выполнять созданные программы;  

– разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать 
числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, 
получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на 
предмет соответствия реальному объекту или процессу; 

– применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 
ходе учебной деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных;  

– классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом 
выполняемых задач; 

– понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 
электронных устройств; использовать правила безопасной и экономичной работы с 
компьютерами и мобильными устройствами;  

– понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- 
приложений; создавать веб-страницы; использовать принципы обеспечения 
информационной безопасности, способы и средства обеспечения надежного 
функционирования средств ИКТ; 

– критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

1 семестр 
 
Раздел 1 Теоретические основы информатики 
Тема 1 Информатика и информация 
Тема 2 Измерение информации 
Тема 3 Системы счисления 
Тема 4 Кодирование 
Тема 5 Информационные процессы 
Тема 6 Алгоритмы обработки информации 
 
Раздел 2 Компьютер 
Тема 1 Логические основы компьютера 
Тема 2 Смена поколений ЭВМ 
Тема 3 Персональный компьютер и его устройство 
Тема 4 Программное обеспечение ПК 
 
Раздел 3 Компьютерное моделирование  
Тема 1 Методика математического моделирования на компьютере 
Тема 2 Моделирование зависимостей между величинами 
 

 
 

2 семестр 
 

Раздел 4 Информационные системы 
Тема 1 Основы системного подхода 
Тема 2 Базы данных 

 
Раздел 5 Информационные технологии 
Тема 1 Технологии обработки текстов 
Тема 2 Технологии обработки изображения и звука 
Тема 3 Технологии табличных вычислений 
 

 
Раздел 6 Компьютерные телекоммуникации 
Тема 1 Организация локальных компьютерных сетей 

         Тема 2 Глобальные компьютерные сети 
Тема 3 Основы создания сайтов 

 
 

Раздел 7 Социальная информатика  
Тема 1 Информационные ресурсы  
Тема 2 Правовое регулирование в информационной сфере 
Тема 3 Проблемы информационной безопасности 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 семестр 
 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

1 Теоретические основы информатики  38 
1.1 Информатика и информация 2 
1.2 Измерение информации 8 
1.3 Системы счисления 8 
1.4 Кодирование 8 
1.5 Информационные процессы 4 
1.6 Алгоритмы обработки информации 8 
2 Компьютер 20 

2.1 Логические основы компьютера 6 
2.2 Смена поколений ЭВМ 2 
2.3 Персональный компьютер и его устройство 6 
2.4 Программное обеспечение ПК 6 
3 Компьютерное моделирование 8 

3.1 Методика математического моделирования на компьютере 4 
3.2 Моделирование зависимостей между величинами 4 

 Итоговое занятие 2 
 Всего 68 

 
2 семестр 

 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

4 Информационные системы  14 
4.1 Основы системного подхода 4 
4.2 Базы данных 10 
5 Информационные технологии 24 

5.1 Технологии обработки текстов 8 
5.2 Технологии обработки изображения и звука 8 
5.3 Технологии табличных вычислений 8 
6 Компьютерные телекоммуникации 30 

6.1 Организация локальных компьютерных сетей 10 
6.2 Глобальные компьютерные сети 8 
6.3 Основы создания сайтов 12 
7 Социальная информатика 20 

7.1 Информационные ресурсы 4 
7.2 Правовое регулирование в информационной сфере 6 
7.3 Проблемы информационной безопасности 10 

 Промежуточная аттестация 18 
 Всего 106 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
В результате изучения учебного предмета «Физика»: 

обучающийся на базовом уровне научится: 
– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 
деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 
естественными науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные 
физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 
практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 
различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 
научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 
гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 
демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 
измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 
измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 
погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 
измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 
данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 
измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов 
физические законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 
модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 
объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 
условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 
необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 
результат; 

– учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 
физических и межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 
характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 
решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 
обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 
сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 
для принятия решений в повседневной жизни. 
обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 

– понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 
применимости и место в ряду других физических теорий; 

 

— 2 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

– владеть приемами построения теоретических доказательств, а также 
прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 
полученных теоретических выводов и доказательств; 

– характеризовать системную связь между основополагающими научными 
понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

– выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 
закономерностей и законов; 

– самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
– характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем; 
– решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 
связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

– объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 
технических устройств; 

– объяснять условия применения физических моделей при решении физических 
задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 
проблему, как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
1 семестр 

Введение 
Физика — наука о природе. Наблюдение и описание физических явлений. Физический 
эксперимент. Измерение физических величин. Международная система единиц. Физиче-
ские законы и границы их применимости. Роль физики в формировании научной картины 
мира. Краткая история основных научных открытий. 
 
Раздел 1. Механика 
Тема 1.1 Основы кинематики. 
Относительность механического движения. Системы отсчета. Характеристики механиче-
ского движения: перемещение, скорость, ускорение. Виды движения (равномерное, рав-
ноускоренное) и их графическое описание. Движение по окружности с постоянной по мо-
дулю скоростью. 
Тема 1.2.Основы динамики. 
Первый закон Ньютона и инерция. Масса. Сила. Второй закон Ньютона. Равномерное и 
ускоренное движение. Движение по прямой и по окружности. Третий закон Ньютона. Им-
пульс.  
Тема 1.3 Законы сохранения в механике. 
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. 
Закон всемирного тяготения. Работа. Мощность. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. 
Закон сохранения механической энергии. Условия равновесия твердого тела. Простые механизмы. 
Тема 1.4 Механические колебания и волны.  
Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Свободные и вынуж-
денные колебания. Резонанс. Механические волны. Свойства механических волн. Длина волны. 
Звуковые волны. Ультразвук. 
 
Раздел 2. Молекулярная физика. Термодинамика 
Тема 2.1 Основы молекулярно-кинетической теории 
Строение вещества. Атомы и молекулы. Тепловое движение атомов и молекул. Взаимо-
действие (притяжение и отталкивание) молекул. Тепловое равновесие. Температура. Связь 
температуры со скоростью хаотического движения частиц. Внутренняя энергия. Работа и 
теплопередача как способы изменения внутренней энергии тела. Количество теплоты. За-
кон сохранения и превращения энергии в тепловых процессах. Испарение и конденсация. 
Поглощение энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара. Ки-
пение. Зависимость температуры кипения от давления. Влажность воздуха.  
Тема 2.2. Агрегатные состояния и фазовые переходы. 
Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией моле-
кул газа. Модель строения жидкости. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность 
воздуха. Поверхностное натяжение и смачивание. Модель строения твердых тел. Механи-
ческие свойства твердых тел. Аморфные вещества и жидкие кристаллы. Изменения агре-
гатных состояний вещества. 
Тема 2.3. Основы термодинамики.  
Работа газа в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. Первый 
закон термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиа-
батический процесс. Необратимость тепловых машин. Второй закон термодинамики. Теп-
ловые машины. Принцип действия теплового двигателя. Цикл Карно. Идеальная холо-
дильная машина. Экологические проблемы использования тепловых машин. 
 
Раздел 3. Электростатика 
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Тема 3.1 Электризация тел. 
Электрический заряд. Электроскоп. Электрометр. Закон сохранения электрического заря-
да. Модель точечного заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Теории близкодействия 
и дальнодействия. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электри-
ческих полей. Напряженность точечного заряда. Графическое изображение электрических 
полей. 
Тема 3.2 Потенциал электростатического поля. 
Работа кулоновских сил. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. 
Эквипотенциальные поверхности. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 
электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость. Электрическая емкость. Кон-
денсаторы. Энергия электрического поля. 
 

2 семестр 
Раздел 4. Основы электродинамики  
Тема 4.1 Постоянный электрический ток 
Действия электрического тока. Условия существования электрического тока. Сторонние 
силы. Электрический ток в проводниках. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление 
проводника. Зависимость сопротивления от температуры. Соединение проводников. Рабо-
та и мощность электрического тока. Закон Джоуля - Ленца. Измерение силы тока, напря-
жения и сопротивления в электрической цепи. Электродвижущая сила. Источники тока. 
Закон Ома для полной цепи. 
Тема 4.2 Электрический ток в средах 
Экспериментальные обоснования электронной проводимости металлов. Электрический 
ток в растворах и расплавах электролитов Электрический ток в газах. Электрический ток в 
вакууме. Электрический ток в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. 
Тема 4.3 Электромагнитная индукция 
Опыты Фарадея. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. 
Вихревое электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля 
тока. 
Тема 4.5 Электромагнитные колебания и волны 
Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Формула Томсона. 
Процессы при гармонических колебаниях в колебательном контуре. Вынужденные элек-
тромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока напряже-
ния. Резистор в цепи переменного тока. Трансформатор. Электромагнитные волны. Прин-
ципы радио связи и телевидения. 
 
Раздел 5. Оптика 
Тема 5.1 Законы геометрической оптики 
Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света. Закон преломления 
света. Линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображений в тонких линзах. Глаз как 
оптическая система. 
Тема 5.2 Волновая оптика 
Измерение скорости света. Дисперсия света. Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. 
Интерференция света. Дифракция света. 
 
Раздел 6. Основы теории относительности 
Тема 6.1 Элементы теории относительности 
Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты 
специальной теории относительности. Масса, импульс и энергия в специальной теории 
относительности. 
  
Раздел 7. Квантовая физика 
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Тема 7.1  Строение атома  
Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Законы фотоэффекта. Давление света. 
Корпускулярно – волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Планетарная модель атома. 
Опыты Резерфорда. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 
Тема 7.2. Физика атомного ядра. Элементарные частицы 
Методы регистрации заряженных частиц. Естественная радиоактивность. Альфа-, бета- и 
гамма-излучения. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Изотопы. 
Искусственное превращение атомных ядер. Протонно-нейтронная модель атомного ядра. 
Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. 
Биологическое действие радиоактивных излучений. Применение радиоактивных изото-
пов. Термоядерные реакции. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 семестр 
 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

 Введение 2 
1 Механика  

1.1 Основы кинематики 8 
1.2 Основы динамики 6 
1.3 Законы сохранения в механике 8 
1.4 Механические колебания и волны 6 
2 Молекулярная физика. Термодинамика  

2.1 Основы молекулярно-кинетической теории 8 
2.2 Агрегатные состояния и фазовые переходы 8 
2.3 Основы термодинамики 6 
3 Электростатика  

3.1 Электризация тел 7 
3.2 Потенциал электростатического поля 7 

 Итоговое занятие 2 
 Всего 68 

 
2 семестр 

 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

4 Основы электродинамики  
4.1 Постоянный электрический ток 10 
4.2 Электрический ток в средах 8 
4.3 Электромагнитная индукция 10 
4.5 Электромагнитные колебания и волны 10 
5 Оптика  

5.1 Законы геометрической оптики 9 
5.2 Волновая оптика 9 
6 Основы теории относительности  

6.1 Элементы теории относительности 8 
7 Квантовая физика  

7.1 Строение атома 10 
7.2 Физика атомного ядра. Элементарные частицы 12 

 Итоговое занятие 2 
 Всего 88 

 
 

 

— 7 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

4. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Васильев, А. А. Физика : учебное пособие для СПО / А. А. Васильев, В. Е. Федо-

ров, Л. Д. Храмов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 
211 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05702-7. 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/0FDD4E6F-2916-436E-8A27-
B851F461AE6B/fizika 

2. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский (под ред. Парфентьевой Н.А.). Физи-
ка – 10кл. (базовый уровень): Просвещение.».-25 экз. 

3. 2. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский (под ред. Парфентьевой Н.А.). Фи-
зика – 11 кл. (базовый уровень): Просвещение.».-25 экз. 

4. Прошкин, С. С. Механика, термодинамика и молекулярная физика. Сборник за-
дач : учебное пособие для СПО / С. С. Прошкин, В. А. Самолетов, Н. В. Нимен-
ский. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 467 с. — (Се-
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
В результате изучения учебного предмета: 
обучающийся на базовом уровне научится: 
 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Выделять черты социальной сущности человека; 
– определять роль духовных ценностей в обществе; 
– распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 
– различать виды искусства; 
– соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 
– выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 
– выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 
– раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 
– различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 
– выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 
– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  
– различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 
– выявлять особенности научного познания; 
– различать абсолютную и относительную истины; 
– иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 
– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 
обществе; 

– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 
самообразования в жизни человека. 
 
Общество как сложная динамическая система 

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 
систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 
иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 
аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 
глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 
 
Экономика 

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 
– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 
– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 
– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 
– различать формы бизнеса; 
– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 
– различать экономические и бухгалтерские издержки; 
– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 
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– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 
функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 
для экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 
взаимодействия; 

– определять причины безработицы, различать ее виды; 
– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  
– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское поведение; 
– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 
– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 
– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 
– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 
– различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

 
Социальные отношения 

– Выделять критерии социальной стратификации; 
– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 
– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
– выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 
– конкретизировать примерами виды социальных норм; 
– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 
– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 
– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 
– различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 
– выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 
– характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 
– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  
– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 
– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 
– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 
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– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 
актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 
рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 
толерантности. 
 
Политика 

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 
воздействия; 

– различать политическую власть и другие виды власти; 
– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 
– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 
– раскрывать роль и функции политической системы; 
– характеризовать государство как центральный институт политической системы; 
– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 
– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 
– характеризовать демократическую избирательную систему; 
– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 
– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 
– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 
– конкретизировать примерами роль политической идеологии; 
– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 
– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 
– оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 
– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия граждан 
в политике. 
 
Правовое регулирование общественных отношений 

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 
– выделять основные элементы системы права; 
– выстраивать иерархию нормативных актов; 
– выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 
– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 
РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 
гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 
конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 
характеризовать способы защиты экологических прав; 

– раскрывать содержание гражданских правоотношений; 
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– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 
ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

– различать организационно-правовые формы предприятий; 
– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 
– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 
– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 
– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 
– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 
– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека. 
 
Обучающийся на базовом уровне получит возможность научиться: 
 

Человек. Человек в системе общественных отношений 
– Использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  
– оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 
– характеризовать основные методы научного познания; 
– выявлять особенности социального познания; 
– различать типы мировоззрений; 
– объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 
– выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 
 
Общество как сложная динамическая система 

– Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 
жизни общества и общественным развитием в целом; 

– выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 
перспективы общественного развития; 

– систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 
картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять ее в 
разных формах (текст, схема, таблица). 
 
Экономика 

– Выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 
– выявлять противоречия рынка; 
– раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 
– раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 
– обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 
– различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 
– определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
– определять место маркетинга в деятельности организации; 
– применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 
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– оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 
– раскрывать фазы экономического цикла; 
– высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 
давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

– извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 
общемирового экономического развития, экономического развития России. 
 
Социальные отношения 

– Выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 
– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 
– анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 
– выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 
– толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности в 
современном мире; 

– находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 
современном обществе; 

– выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 
анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  

– выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 
на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

– анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России. 
 
 
Политика 

– Находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 
гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

– выделять основные этапы избирательной кампании; 
– в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 
– отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 
– самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 
– характеризовать особенности политического процесса в России; 
– анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 
Правовое регулирование общественных отношений 

– Действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 
разных сферах общественных отношений; 

– перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 
– характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 
– ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 
– выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
– применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
– оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

 

— 6 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 

– характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 
предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 
противодействии терроризму. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1 семестр 
 

Раздел 1 Человек. Человек в системе общественных отношений 
Тема 1.1 Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.  
Тема 1.2 Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и 
виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 
Многообразие и диалог культур.  
Тема 1.3. Мораль. Нравственная культура.  
Тема 1.4. Искусство, его основные функции.  
Тема 1.5. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества.  
Тема 1.6.Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы 
и методы мышления. Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и 
интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности.  
Тема 1.7. Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, 
относительная истина. Виды человеческих знаний. Естественные и социально-
гуманитарные науки. Особенности научного познания. Уровни научного познания. Спосо-
бы и методы научного познания. Особенности социального познания. 
Тема 1.8.  Духовная жизнь и духовный мир человека. Общественное и индивидуальное 
сознание.  
Тема 1.9. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и социальное поведение. 
Социальные ценности. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 
Тема 1.10 Основные направления развития образования. Функции образования как соци-
ального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, 
умения и навыки людей в условиях информационного общества. 
 
Раздел 2 Общество как сложная динамическая система 
Тема 2.1. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодей-
ствие и общественные отношения.  
Тема 2.2. Основные институты общества. Многовариантность общественного развития. 
Эволюция и революция как формы социального изменения.  
Тема 2.3. Основные направления общественного развития: общественный прогресс, об-
щественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция.  
Тема 2.4. Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 
глобализации. 
Тема 2.5. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
 
Раздел 3 Экономика 
Тема 3.1. Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: микроэкономика, макро-
экономика.  
Тема 3.2. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, закон спроса, факторы, 
влияющие на формирование спроса. Предложение, закон предложения. Формирование 
рыночных цен. Равновесная цена.  
Тема 3.3. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несовершенной конкуренции. 
Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 
Тема 3.4. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма в экономике. Фондовый 
рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Предприятие. Эко-
номические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты (из-
держки).  
Тема 3.5. Основные источники финансирования бизнеса. Основные принципы менедж-
мента. Основы маркетинга. Финансовый рынок. Банковская система. Центральный банк 
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Российской Федерации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. Финан-
совые институты.  
Тема 3.6. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Занятость и безработи-
ца, виды безработицы. Государственная политика в области занятости. Рациональное эко-
номическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль государ-
ства в экономике. Общественные блага.  
Тема 3.7. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачивае-
мые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики государства. Денежно-
кредитная (монетарная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  
Тема 3.8. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и ВНП – основные макро-
экономические показатели. Экономический рост. Экономические циклы.  
Тема 3.9. Мировая экономика. Международная специализация, международное разделе-
ние труда, международная торговля, экономическая интеграция, мировой рынок. Государ-
ственная политика в области международной торговли. 
Тема 3.10. Глобальные экономические проблемы. Тенденции экономического развития 
России. 

2 семестр 
 
Раздел 4. Социальные отношения 
Тема 4.1. Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная страти-
фикация, неравенство.  
Тема 4.2. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная группа. Социальный 
конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 
Тема 4.3. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоняющееся поведение (девиа-
нтное). Социальный контроль и самоконтроль.  
Тема 4.4. Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе.  
Тема 4.5. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные кон-
фликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Рос-
сийской Федерации.  
Тема 4.6. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема непол-
ных семей.  
Тема 4.7. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.  
Тема 4.8. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
 
Раздел 5. Политика 
Тема 5.1. Политическая деятельность. Политические институты. Политические отноше-
ния. Политическая власть.   
Тема 5.2. Политическая система, ее структура и функции.  
Тема 5.3. Государство как основной институт политической системы. Государство, его 
функции.  
Тема 5.4. Политический режим. Типология политических режимов. 
Тема 5.5. Демократия, ее основные ценности и признаки.  
Тема 5.6.Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорци-
ональная, смешанная. Избирательная кампания.  
Тема 5.7. Гражданское общество и правовое государство. Политическая элита и полити-
ческое лидерство. Типология лидерства.  
Тема 5.8. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические 
течения современности.  
Тема 5.9. Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы пар-
тийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. По-
литическая психология. Политическое поведение.  
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Тема 5.10. Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Полити-
ческий процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. Особенно-
сти политического процесса в России. 
 
Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений 
Тема 6.1. Право в системе социальных норм. Система российского права: элементы си-
стемы права; частное и публичное право; материальное и процессуальное право. Источ-
ники права.  
Тема 6.2. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство Российской 
Федерации.   
Тема 6.3. Конституционные права и обязанности гражданина РФ.  
Тема 6.4. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная граждан-
ская служба.  
Тема 6.5. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 
налоговые правонарушения. Законодательство в сфере антикоррупционной политики 
государства. Экологическое право.  
Тема 6.6. Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологи-
ческие правонарушения.  
Тема 6.7. Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 
права. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права соб-
ственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Наследование.  
Тема 6.8. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имуще-
ственных и неимущественных прав. Организационно-правовые формы предприятий. Се-
мейное право.  
Тема 6.9. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 
отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  
Тема 6.10. Порядок приема на обучение в профессиональные образовательные организа-
ции и образовательные организации высшего образования. Порядок оказания платных 
образовательных услуг.  
Тема 6.11. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и рас-
торжения трудового договора.  
Тема 6.12. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Граждан-
ские споры, порядок их рассмотрения.  
Тема 6.13. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности админи-
стративной юрисдикции.  
Тема 6.14. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Конституци-
онное судопроизводство.  
Тема 6.15. Понятие и предмет международного права. Международная защита прав чело-
века в условиях мирного и военного времени. Правовая база противодействия террориз-
му в Российской Федерации. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1 семестр 
 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

1 Раздел 1 Человек. Человек в системе общественных отноше-
ний 20 

1.1 Тема 1.1 Человек как результат биологической и социокультур-
ной эволюции.  2 

1.2 

Тема 1.2 Понятие культуры. Материальная и духовная культура, 
их взаимосвязь. Формы и виды культуры: народная, массовая, 
элитарная; молодежная субкультура, контркультура. Многообра-
зие и диалог культур.  

2 

1.3 Тема 1.3. Мораль. Нравственная культура.  2 
1.4 Тема 1.4. Искусство, его основные функции.  2 

1.5 Тема 1.5. Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни об-
щества.  2 

1.6 

Тема 1.6.Социализация индивида, агенты (институты) социали-
зации. Мышление, формы и методы мышления. Мышление и дея-
тельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

2 

1.7 

Познание мира. Формы познания. Понятие истины, ее критерии. 
Абсолютная, относительная истина. Виды человеческих знаний. 
Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности 
научного познания. Уровни научного познания. Способы и мето-
ды научного познания. Особенности социального познания. 

2 

1.8 Тема 1.8.  Духовная жизнь и духовный мир человека. Обще-
ственное и индивидуальное сознание.  2 

1.9 
Тема 1.9. Мировоззрение, его типы. Самосознание индивида и 
социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы и предпо-
чтения. Свобода и ответственность. 

2 

1.10 

Тема 1.10 Основные направления развития образования. Функ-
ции образования как социального института. Общественная зна-
чимость и личностный смысл образования. Знания, умения и 
навыки людей в условиях информационного общества. 

2 

2 Раздел 2 Общество как сложная динамическая система 10 

2.1 Тема 2.1. Системное строение общества: элементы и подсистемы. 
Социальное взаимодействие и общественные отношения.  2 

2.2 
Тема 2.2. Основные институты общества. Многовариантность 
общественного развития. Эволюция и революция как формы со-
циального изменения.  

2 

2.3 
Тема 2.3. Основные направления общественного развития: обще-
ственный прогресс, общественный регресс. Формы социального 
прогресса: реформа, революция.  

2 

2.4 Тема 2.4. Процессы глобализации. Основные направления глоба-
лизации. Последствия глобализации. 2 

2.5 Тема 2.5. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI 
века. 2 

3 Раздел 3 Экономика 20 
3.1 Тема 3.1. Экономика, экономическая наука. Уровни экономики: 2 
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микроэкономика, макроэкономика.  

3.2 

Тема 3.2. Факторы производства и факторные доходы. Спрос, за-
кон спроса, факторы, влияющие на формирование спроса. Пред-
ложение, закон предложения. Формирование рыночных цен. Рав-
новесная цена.  

2 

3.3 
Тема 3.3. Виды и функции рынков. Рынок совершенной и несо-
вершенной конкуренции. Политика защиты конкуренции и ан-
тимонопольное законодательство. 

2 

3.4 

Тема 3.4. Рыночные отношения в современной экономике. Фирма 
в экономике. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, обли-
гации и другие ценные бумаги. Предприятие. Экономические и 
бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 
затраты (издержки).  

2 

3.5 

Тема 3.5. Основные источники финансирования бизнеса. Основ-
ные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Финансовый 
рынок. Банковская система. Центральный банк Российской Феде-
рации, его задачи, функции и роль в банковской системе России. 
Финансовые институты. 

2 

3.6 

Тема 3.6. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 
Занятость и безработица, виды безработицы. Государственная 
политика в области занятости. Рациональное экономическое по-
ведение собственника, работника, потребителя, семьянина. Роль 
государства в экономике. Общественные блага. 

2 

3.7 

Тема 3.7. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции нало-
гов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и 
бюджетной политики государства. Денежно-кредитная (монетар-
ная) политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  

2 

3.8 
Тема 3.8. Экономическая деятельность и ее измерители. ВВП и 
ВНП – основные макроэкономические показатели. Экономиче-
ский рост. Экономические циклы. 

2 

3.9 

Тема 3.9. Мировая экономика. Международная специализация, 
международное разделение труда, международная торговля, эко-
номическая интеграция, мировой рынок. Государственная поли-
тика в области международной торговли. 

2 

3.10 Тема 3.10. Глобальные экономические проблемы. Тенденции эко-
номического развития России. 2 

 Итоговое занятие 1 
 Всего 51 

 
 

2 семестр 
 

№ Раздел/Тема Количество 
часов 

4 Раздел 4. Социальные отношения 20 

4.1 Тема 4.1. Социальная структура общества и социальные отноше-
ния. Социальная стратификация, неравенство.  2 

4.2 
Тема 4.2. Социальные группы, их типы. Молодежь как социаль-
ная группа. Социальный конфликт. Виды социальных конфлик-
тов, их причины. Способы разрешения конфликтов. 

2 

4.3 Тема 4.3. Социальные нормы, виды социальных норм. Отклоня-
ющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и само- 2 
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контроль 

4.4 Тема 4.4. Социальная мобильность, ее формы и каналы в совре-
менном обществе.  2 

4.5 
Тема 4.5. Этнические общности. Межнациональные отношения, 
этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституцион-
ные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

2 

4.6 Тема 4.6. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном 
мире. Проблема неполных семей.  2 

4.7 Тема 4.7. Современная демографическая ситуация в Российской 
Федерации.  4 

4.8 Тема 4.8. Религиозные объединения и организации в Российской 
Федерации. 4 

5 Раздел 5. Политика 20 

5.1 Тема 5.1. Политическая деятельность. Политические институты. 
Политические отношения. Политическая власть.   2 

5.2 Тема 5.2. Политическая система, ее структура и функции.  2 

5.3 Тема 5.3. Государство как основной институт политической си-
стемы. Государство, его функции. 2 

5.4 Тема 5.4. Политический режим. Типология политических режи-
мов. 2 

5.5 Тема 5.5. Демократия, ее основные ценности и признаки.  2 

5.6 
Тема 5.6.Избирательная система. Типы избирательных систем: 
мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная 
кампания.  

2 

5.7 Тема 5.7. Гражданское общество и правовое государство. Поли-
тическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства. 2 

5.8 Тема 5.8. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные 
идейно-политические течения современности.  2 

5.9 

Тема 5.9. Политические партии, их признаки, функции, класси-
фикация, виды. Типы партийных систем. Понятие, признаки, ти-
пология общественно-политических движений. Политическая 
психология. Политическое поведение.  

2 

5.10 

Тема 5.10. Роль средств массовой информации в политической 
жизни общества. Политический процесс. Политическое участие. 
Абсентеизм, его причины и опасность. Особенности политиче-
ского процесса в России. 

2 

6 Раздел 6. Правовое регулирование общественных отношений 34 

6.1 
Тема 6.1. Право в системе социальных норм. Система российско-
го права: элементы системы права; частное и публичное право; 
материальное и процессуальное право. Источники права.  

2 

6.2 Тема 6.2. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 
Гражданство Российской Федерации.   2 

6.3 Тема 6.3. Конституционные права и обязанности гражданина РФ.  2 

6.4 Тема 6.4. Воинская обязанность. Военная служба по контракту. 
Альтернативная гражданская служба. 2 

6.5 

Тема 6.5. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридиче-
ская ответственность за налоговые правонарушения. Законода-
тельство в сфере антикоррупционной политики государства. 
Экологическое право.  

2 

6.6 Тема 6.6. Право на благоприятную окружающую среду и спосо-
бы его защиты. Экологические правонарушения.  2 

 

— 13 — 



09.02.07 Информационные системы и программирование 

6.7 
Тема 6.7. Гражданское право. Гражданские правоотношения. 
Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 
собственности. Основания приобретения права 

2 

6.8 
Тема 6.8. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Спо-
собы защиты имущественных и неимущественных прав. Органи-
зационно-правовые формы предприятий. Семейное право.  

2 

6.9 
Тема 6.9. Порядок и условия заключения и расторжения брака. 
Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанно-
сти родителей и детей.  

2 

6.10 

Тема 6.10. Порядок приема на обучение в профессиональные об-
разовательные организации и образовательные организации выс-
шего образования. Порядок оказания платных образовательных 
услуг.  

2 

6.11 Тема 6.11. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на ра-
боту, заключения и расторжения трудового договора 2 

6.12 Тема 6.12. Правовые основы социальной защиты и социального 
обеспечения. Гражданские споры, порядок их рассмотрения 2 

6.13 Тема 6.13. Основные правила и принципы гражданского процес-
са. Особенности административной юрисдикции.  2 

6.14 Тема 6.14. Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного 
процесса. Конституционное судопроизводство.  2 

6.15 

Тема 6.15. Понятие и предмет международного права. Междуна-
родная защита прав человека в условиях мирного и военного 
времени. Правовая база противодействия терроризму в Россий-
ской Федерации 

2 

 Итоговое занятие 4 
 Всего 74 
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